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ПРЕДИСЛОВГЕ 

Ко 2-му издан!ю. 

Печатая второе издаше нашей книги о Ньютон$, мы 
исправили замфченные недостатки перваго, и тщатель- 
нфе чфмъ въ первомъ издаши изложили генезисъ идеи 
тяготфн1я, руководствуясь единственнымъ въ своемъ 
рол произведешемъ, трактующимъ о происхождени 
и развит1и общихъ началь механики, — трудомъ извф- 
стнаго мыслителя Е. Дюринга: «Критичесная истор 
общихъ началъь механики». Помимо этого и н5которыхъ 
добавленй, относящихся къ самой б1ографи, мы при- 
бавили цфлую главу (Глава Г), въ которой изобра- 
жено общее умственное состояше Европы въ Нью- 
тоновскую эпоху. — Затфмъ, новое изданше увеличено 
двумя приложен1ями, изъ которыхъ 1-ое содержитъ пе- 
реводъ «Опредфленй» и «Законовъ движеня», составляю- 

щихъ введеме въ РиаеЦ!а; 2-ое, первоначальные 
наброски хлюкщюоннаго метода, есть переводъ перваго 
отдфлешя первой книги Принцишй, трактующей ‹0 дви- 

мени тёлъ». Эти переводы являются въ первый разъ 
на русскомъ язык$. Мы желали оказать ими содфйстве 
тфмъ молодымъ людямъ, которые пожелали-бы узнать 
основы динамики и дифФференщальнаго исчислеюя изъ 
ихъ безсмертнаго первоисточника. | 

Н. Маракуевъ. 
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Е. Дюрингъ. Мысли о реформв началь математики. Переводь съ. 

н®мецкаго, ц. 20) к. 

Галилей. Бографическй очеркъ, 2-е изд., ц. 35 в. 
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4 р. 50 к. (одобрена М. Н. И. какъ весьма полезное учебное: 
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учебныхь заведенй М. Н. П.) 
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ц. 320 к. 



ВВЕДЕН/Е. 

ХУП столЬме составляетъь эпоху величайшихъ 

открыт въ области познаня природы. Благодаря 
генальнымъ трудамъ Коперника, Кеплера, Галилея 
и др. и повсемфетному интересу къ изученю вопро- 
совъ механики и астрономи, найдены были об- 
пия начала, которымъ подчиняется движене мате- 
рАальныхъ тфль и эмпиричесве законы планетныхъ 
движенй. Теперь нуженъ былъ синтетический генй, 
которому было-бы по силамъ связать накопленный 
до него сырой матерлалъ въ единое цфлое, указаль— 
какова та сила, которая поддерживаеть наблюдае- 
мый порядокъ въ природф, и по какимъ законамъ 
сила эта дЪйствуетъ, — однимъ словомъ, объяенить_ 
систему мгра. Задача эта была рЪшена славнымъ. 
англйскимъ естествоиспытателемъ и математикомъ 
Исаакомъ Ньютономъ. На его долю выпало завид- 

й 
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ное ечасте выступить на арену науки какъ разъ 
въ то время, когда были собраны вс данныя 3а- 

дачи, кь рёшеню которой онъ приложилъ всю си- 
лу своей громадной эрудиши и всеобъемлющаго 
ума. Такимъ образомъ быль открытъ зажонё вселу- 
наго тяготьня. Это открыте Ньютона было силь- 
НЫМЪ ТОЛЧКОМЪ, ВЫЗВАвшимъ ВЪ ХУШ столфти 

появлене цфлаго ряда знаменитыхъ математиковъ, 
астрономовъ и физиковъ, каковы д’Аламберъ, 9й- 
леръ, Лагранжъ, Лапласъ и др. Они своими вели- 
кими трудами расширили изслфдованя Ньютона, и 

сообщили имъ еще больш й блескъ. 
Одно изъ великихъ открыт нашего вфка—спек- 

тральный анализг, есть также прямое слфдетые 
важнаго открытмя Ньютона въ оптик, отерыля 
разложеня свЪфтоваго луча призмою на его состав- 
ныя части, 

Наконецъ, новфйппя изелфдоваюя доказали, что 

Ньютона елфдуеть признать однимъ изъ истинныхъ- 
родоначальниковъ величайшаго открытая послфдняго 
времени— закона сохраненйя силы. 
И такъ, Ньютону принадлежать важнЪйпия за- 

слуги въ изелфдоваши законовъ природы: онъ объ- 
единилъ, обобщилъ отрывочныя свфдфтя своего 

времени, широко распространиль ихъ, и даль не- 
бывалый толчокъ развитю физической науки. 
„Но еще важнфе этой чисто научной стороны, 

говорить Геттнеръ въ Исторш литературы ХУШ 
вфка, культурно - историческая сторона открыпя. 
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Цередъ нами стоить мръ безъ чудесъ и произвола, 
безъ цфли и намфрешя, въ своихъ кружащихся 

путяхъ покоющийся въ самомъ себф и сохраняю- 

шйся самъ с0б0ю; мръ разума и истины, мръ 

вфчной, мирно правящей законности. ЗдЪеь въ пер- 

вый разъ изъ фантастическаго ма воображеня 

челов$къ переходитъ въ дфйствительноеть природы. 

Магичесвя силы аетроломи потеряли евое очаро-_ 

ван!е; умно сказано было, что чудееа древней ми- 
еоломи становятся теперь научными фактами... По- 
этому Ньютонъ стоитъ впереди веЪхъ во главЪ той 
освободительной борьбы, которая сдфлала ХУШ 
столЪт1е вЪкомъ новаго проевфщеншя“. 
Наша пфль-—познакомить читателя съ жизнью и 

трудами этого генальнаго мыслителя. Если подчасъ 
бывають для насъ поучительны поступки и инфия 
людей обыкновенныхь, то тфмъ болфе интересно. 

проел$дить жизнь гевальнаго лица, отмфтить сту- 
пени, по которымъ достигь онъ своего высокаго 
положення, видфть, какъ исполнялъ онъ обязанно- 

сти общеетвенной и чаетной жизни, какъ воспользо- 
вался онъ выпавшими на его долю высокими умствен- 
ными даровашями, наконецъ, съ какими чувствами и 
желашями цокинулъ онъ этотъ мръ, котораго былъ 
лучшимъ украшенемъ. 

Почти во всфхъ этихъ отношеняхъ жизнь и тво- 
реня Исаака Ньютона представляютъ много поучи- 
тельнаго. Философъ можеть у него поучиться, ка- 
кимъ путемъ достигается безсмерте; моралистъ най- 
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деть у него черты характера, одареннаго такою 
симметрей, къ какой только способна несовер- 
пшенная челов ческая природа; наконець, христа- 
нинъ съ радостью увидитъ, что верховный жрецъ 
естествознаия, какимъ быль онъ, оставляетъ изу- 
чеше физическаго мра,—поприше его уметвеннаго 
торжества, и погружается въ изелфловане вопро- 
совъ вфры. 



ГЛАВА 1. 
Картина умственнаго состояня Европы въ эпоху Ньютона.—Бэковъ 

и „Новый Ортанонъ“.—Декартъ; основане новой философ!и; система 
м1ра и теор1я вихрей.—Ловкъ; происхожден1е человЪческаго позна- 

ня. —Маколей о научной жизни Англи въ эпоху Ньютона.— А каде- 

ми; Королевское Общество. 
й 

Прежде всего мы должны дать картину умствен- 
наго состоямя Европы въ ньыютоновскую эпоху и 
для этого остановиться на наибол$е выдающихся 
представителяхъ философской и научной мысли, 
дъятельность которыхъ отчасти предшествовала 
Ньютону, отчасти совпадала съ’годами его дфтетва 
и юности. Такимъ образомъ, намъ предстоитъ хотя 
вкратц$ ознакомиться съ духовными завоеватями 
Бэкона, Декарта, Локка, и упомянуть нфкоторыя 
другя имена, имфвиия прямое отношене къ дфлу 
Ньютона, каковы Бойль, Гюйгенсъ и др. „Эпоха 

Возрожденя“ вносила, освободительное движене по- 
очередно въ самыя различныя области умственной 
жизни человЪчеетва. Плоды этого великаго осво- 

божденя въ первой половин$ ХУП столфтя прежде 
всего обнаружились въ области философии: въ пер- 

выя десятилёт1я этого вфка выступиль Бэконъ, 
въ серединф его — Декартъ. И Бэконъ, и Де- 

картъ—оба считаются родоначальниками двухъ раз- 
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личныхъ направлений новой философии: первый— 

въ извфетномъ узкомъ емыслф слова отцомъ новфй- 

шаго эмпиризма, второй — представителемъ новаго 
рода умозрительной философии. | 
Бэконъ Веруламский (1561 — 1626) высту- 

пилъ защитникомъ расширеня полезнаго зная и 
высокоодареннымъ поборникомъ того новаго рода, 
изслфдованя, которое направлено на болфе грубую 

часть естествознаня. Все свое вниман!е почти ис- 
ключительно обратилъ онъ на методъ: индук- 
тивный * методъ выставляетъь онъ какь един- 
ственно вЪрный путь изученя природы. И дЪфйстви- 
тельно, вся исторля науки подтверждаеть ту мыель, 
что расширене горизонта знамя должно опираться 
на, индуктивный методъ и что только примфнеше 
этой истины обфщаетъ вфрный успфхъ. Свои мыели 
изложиль онъ въ сочинени, которое названо имъ 
„Новый Органонъ“ и появилось въ свфтъ поель 
двфнадцативратной переработки. „Новый Органонъ“, 

какъ показывало уже самое заглаве, долженъ быль 
дать то, чего тщетно ожидали цфлыя столЪ'я оть 
„Стараго Органона“, г.-е. отъ логическихъ творевй 
Ариетотеля; „Новый Органонъ“ долженъ былъ ука- 
зать такое оруде познашя, которое приносило бы 
лучше плоды, нежели безплодный схоластичееюй 
методъ выпряданя заключешй изъ данныхъ опре- 

* Индукц! я (наведен!е) есть обобщен!е изъ опыта. Оно 

состоитъ въ томъ, что ‘изъ н®Феколькихъ единичныхъ случаевъ, въ 

которыхъ наблюдается какое-либо явлеше, мы выводимъ, что явле- 

в1е это совершается во всфхъ случаяхъ извфстнаго класса, сход- 

ныхь съ первыми — въ обстоятельствахъ, признаваемыхъ суще- 

ственными (Милль). : 
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дфленй, — методь, котораго держалея античный 
образець схоластиковъ — Аристотель. Безплодная 
силлогистика Аристотеля должна была уступить мЪ- 
сто тфмъ схемамъ, въ которыхь имфло бы двигаться 
наблюдающее и изслёдующее искате. Это была зада- 

ча, сама по себф настолько обширная, что даже до 
сего времени выполнена лишь малая часть ея. Что 
же сдфлано было Бэкономт Тамъ, гдф онъ рисуетъ 
плачевное состояте науки своего времени, гд% онъ 
изображаеть причины, задерживающия пр1обрЪтеше 
дЪйствительнаго знаня, тамъ онъ на своемъ мЪет%. 

Безсиле современной ему науки, и вытекающая от- 
сюда приниженность людей чуветвовались имъ на- 
столько сильно и живо, что его изображеше „идо- 
ловъ“, тормозящихь прогреесъ, не лишено привле- 

кательности. Здфеь онъ нападаеть на предразсудки 
и привычки, на ученое невфжество, на педантизмъ, 
на ограниченность цфховыхъ ученыхъ, на всею эту 
массу идоловъ, тормозящихъ уси$хи истиннаго зна- 
я: все это съ пользою можно читать и въ наше 
время. Точно также, тф мЪфета, гдЪ онъ возстаетъ 
противъ обычной метафизики, противъ полнфйшей 
безплодности аристотелевской силлогистики, про- 
тивъ авторитета вообще, гдф онъ пророчески ука- 
зываетъ на тавя системы, которыя тщетно и безъ 
всякихъ послфдств!й будутъ воздвигаться только въ 

отдаленномъ будущемъ, — эти мфета, по семфлоети 
концепцй, еще и теперь достойны нашего внима- 
шя. Чтене этой, небольшой по объему, посвящен- 
ной общимъ соображешямъ, части „Новаго Органона“ 
еще и теперь можеть въ нфкоторыхь направле- 
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шяхъ служить духовнымъ средствомъ освобожденя 
отъ традишонныхъ взглядовъ. 

Бэконъ имфлъ въ виду реформировать всю 06б- 
ласть науки, и этого рода энциклопедическое стрем- 
леше не должно удивлять насъ: при сравнительной 
бЪдности тогдашняго круга знанй, задача не только 
фактически указать новый методъ, но и плодотворно 
примфнить его не казалась неразрёшимою. Т%мъ 
не менЪе, задача далеко не была доведена до конца. 

Бэконовекое учене объ изелфдовани имфетъ ско- 
ре отрицательное, нежели положительное значе- 
не. Онъ правильно формулируеть противополож- 
ность между ариетотелевскими метоломъ и сред- 
ствами истиннаго обогащеня знаня. Въ этомъ от- 
ношени онъ мфтко и сильно высказываетъ то, на 
что уже до него настоятельно указывали на зарЪ 
новаго времени. Тфмъ не менЪе, его нападки на 
Аристотеля отличались н$котерою оригинальностью 
по сравненшю съ нападками прогрессивной части 
тогдалиняго ученаго мра. Бэконъ обратиль внима- 
ве преимущественно на дв главныя слабыя сто- 
роны Стагирита. Онъ объявиль безплодными, съ 
одной стороны, силлогистическое сочетан!е мыслей, 
съ другой стороны, истолковане природы еъ точки 
зрёня понятя цфли. 

Положительная часть „Новаго Органона“ учитъ 
тфмъ особымъ премамъ, къ которымъ, по воззрЪ- 
ню автора, должно прибфгать изсл$доваюне, чтобы 
методически быть успфшнымъ. Однакоже, его ис- 
числене множества положенй и оборотовъ изел?- 
дующей мысли нельзя считать ни методичнымъ, ни 
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достаточнымъ. Того именно, что въ современной 
строгой наукф считается всего важнфе, мы у него 
и не находимъ: онъ совсЪмъ не понималь значеня 
опыта, возможнаго только на основЪ истиннаго 
умозрф я. 

Причина неудачи легко можеть быть указана. Съ 
одной стороны, еще и до сихъ поръ ифть особой 

теори изслфдоваюя, въ которой для испытующаго 
движеня духа были бы выставлены таюмя руково- 

дянйя схемы, которыя естествоиспытателями были 
бы признаны пригодными и достаточными, а логи- 
ками — ращональными и систематичными. Напро- 
тивЪ того, мнзше, что подобная теорля, при отеут- 
стаи совершенно общихъ идей о наблюдени и экс- 

периментЪ, даже и не можеть быть установлена, 
всего болфе распространено именно между позити- 
вистами. Справедливо говорятъ, что нфтъ никакой 
возможности замфнить практическую оемотритель- 
ность испытателя и мыслителя суммою общихъ 
указаюй и схемъ. Сторонники этого мнфня найдутъ 

неудачу позитивныхъ стремлений „Новаго Органона“ 

совершенно въ порядкф вещей. Веякому, кто и 
нынф задумаль бы нфчто подобное, они предека- 
жуть подобную же безуспфшность его предпрямя. 

Напротивъ того, можно возразить, что въ нф- 
драхъ самихъ строгихъ наукъ находится, хотя и 
въ одфянши образцовыхь примфровъ, этотъ складъ 
методическихъ основоположешй и указаый самаго 
общаго значетя, и что нуженъ только сродный 
генй, чтобы на основЪ этихъ, частю скрытыхъ, 
элементовъ создать удовлетворительное и полезное 
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учене объ изслфдовани. Правда, къ услугамъ Бэ- 
кона имЁлось на лицо лишь немного подобныхъ 
примфровъ, и, что всего хуже, онъ по свойству 
своего духа и по своимъ познашямъ не могъ ими 
воспользоваться. Не имфя ни малфйшаго понямя о 
роли и значеши математики въ создани науки, онъ 
далеко отсталъ даже оть того, что за три стол%- 
‘ия до него извфетно было уже первому Бэкону о 
методической необходимости, и что съ успфхомъ 
было примфнено имъ къ дБлу. При такомъ недо- 

статкЪ математическаго и механическаго мышленя 
онъ тщивиийся предначертать своимъ методомъ 
пути будущимъ испытателямъ, совсфмъ не могъ 
оцфнить по доетоинству даже величайпия пробрЪ- 
тетя прошлаго. Онъ осмфивалъ, какъ очевидное 
безуме, обнародованную за два дееятил1я до его 
рождешя систему Коперника. Въ механикБ онъ 
защищаль самыя ложныя представленя, не при- 
знаваль даже архимедовекаго закона рычага, въ 
то время какъ Галилеемъ, почти его современни- 
комъ, уже заложены были основы новой динамики. 
Но чего онъ не могъ создать и чего еще и нын% 
не могь бы создать тотъ, кто не сознаетъ поло- 
‘жительно важной роли математическаго и количе- 
ственно — опредфленнаго мышленя, и не можеть 
оцфнить онаго какъ всеобщаго руководящаго прин- 

ципа, было изобрфтеме истинныхъ началь изелф- 
довашя и наиболфе дфйствительнаго средетва къ 
расширен точнаго и плодотворнаго знамя. У 
него не было ни малфйшаго поняття о томъ родЪ 

истинно естественно-научнаго умозрфня, которое 
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привело Галилея къ открыт!ю законовъ падевя, и 
безъ котораго наблюдеше и опытъ не могутъ соз- 
дать ничего значительнаго. Эти-то, повсюду от- 
вергаемыя Бэкономъ, антиципаии и составляютъ 
въ извфетномъ смыелБ первое и могущественн?й- 

шее средство, при помощи котораго разумъ про- 
никаетъ въ нфдра природы и указываетъь то на- 
правлеше, въ которомъ слфдуеть ставить природЪ 
рёшаюцие вопросы, и гдф возможно, у нея же са- 
мой вырывать, посредетвомъ искуено расположен- 
наго опыта, и отвфты. Эта лучшая часть теор въ 
большинств$ случаевъ должна уже быть на-лицо, 
прежде ч$мъ предполагать вообще факты р$шаю- 

шаго рода. Конечно, математическое мышлеше не 
есть единственный, за то оно есть первоначаль- 
нфйпий источникъ всякой истинной антиципащи. 

Кто не могъ оцфнить по достоинству этого фун- 
дамента надежнаго орентированя, тому еще менфе 
понятенъ быль веяюй другой родъ внутреннихъ ру- 
ководящихъ познавательныхь силъ. Разумъ, въ 
своей заранфе опредфляющей сил, быль сокрыть 
для него, и этимъ легко объясняется неудача по- 
ложительной задачи „Новаго Органона“. Конечно, 
это разъяснеше предполагаетъ у того, для кого 
оно должно имфть вфеъ, нфкоторыя представленя 
объ объем$ строгихъ наукъ и о тфхъ духовныхъ 
силахъ, при посредествЪ$ которыхъ онф въ самомъ. 
дфлЪ стали велики. Неизм$римо выше этихъ пу- 
стыхъ притязашй Бэкбна методическя указавя за 
цфлое столбе ранфе его жившаго его .предтечи, 
Леонарда-да-Винчи, о которомъ смфло можно утвер- 
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ждать, что объ истинно-научномъ методЪ и особенно 
объ истинной индукщи онъ лучше и глубже выска- 
залея на какой-нибудь парф страницъ, чфмъ англй- 

сый канцлеръ во вофхъ своихъ объемистыхъ томахъ. 

Этоть приговоръ найдетъ себф еще большее под- 
тверждеше, если мы сравнимъ Фрэнсиса Бэкона съ 
соименнымъ ему генемъ, который за три вФка до 
него предпринялъ подобную же реформу. Оба взяли 

исходнымъ пунктомъ полнфйшую недостаточность 
наличнаго зная и господетвующихь методовъ; оба 
поставили во глав обсуждеше помфхъ къ лучшему 
познаванию; оба стремились къ всеобъемлющей эн- 
циклопеди знашя. И однако, первый Бэконъ былъ 
настояший, математически мысляшй изслФдователь, 
достигиий неоспоримыхъ результатовъ. Его побуж- 
дала истинная любовь къ знаню; тщеелаве и хва- 
стовство мишурой были ему совершенно чужды. 
Нельзя оспаривать практичьскихъ результатовъ его 
метода: по крайней мрф въ оптикф, и особенно 
въ теори преломлешя онъ едфлаль р-шительный 
шагъ впередъ. Онъ изобрфлъ составъ пороха; ему 

же принадлежитъ и примфневе этого взрывчатаго 
вещества къ огнестрльнымъ орудямъ. Ничего по- 
добнаго мы не видимъ у второго Бэкона: ему не 
удалось совершить ни одного открыт1я; нигд$ при- 
ложеше его метода не привело его къ такимъ воз- 
зрёвшямъ, о которыхъ стоило бы упомянуть. — Что 
касается ихъ относительнаго положешя, которое 
занимали они въ отношевши къ современнымь имъ 
эпохамъ, то въ настоящее время нельзя уже сомн?- 
ваться и въ томъ, зто тотъ уединенный труженикъ 
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далеко превосходилъ канцлера и въ этомъ пункт. 

Первый Бэконъ стояль не только выше своего вфка, 
но въ главномъ выше всего среднев$ковья, а въ нф- 
которыхъ направлешяхъ ген его поднимался на 
такую высоту, которая остается одинаковою для 
какого угодно вфка и которой доетигалотъ только 
перворазрядные генши. Итакъ, онъ имфетъ право 
на такое значеше, которое возвышается надъ сред- 
нимъ уровнемъ какого угодно вфка и относится ко 
всякой области, въ которой человфчество какъ та- 

ковое, а не проето то или другое поколфне, должно 
искать болфе благородныя и руководяцйя черты. 
Что же касается второго Бэкона, то нужно поми- 
ритьея еъ тфмъ, что ему безепорно принадлежитъ 

заслуга возбуждетя духа эмпиризма. И нападки его 
на старые методы также имфють свое отрицатель- 
ное значенше, а кромф того нельзя оспаривать у 
него и заслуги систематическаго и обстоятельнаго 
указамя нфкоторыхъ тормазовъ и ложныхъ путей 
въ челов ческомъ познанш. Т$мъ не менфе, въ ц*- 

ломъ, „Новый Органонъ“ является мнимымъ орулемъ 
изелфдованя: тончайшаго орумя и могуществени?й- 
шаго средства познавшя, какимъ владфетъ человфче- 
ей духъ, распознать Бэкону не удалось. Въ высшемъ 
смысл слова ращональное естествознан!е идетъ впе- 
редъ не при помощи Бэконовскаго метода, но во- 
преки ему и совершенно противоположными путями, 
и только нисппе, бол$е описательные и клаесифи- 

цирующе отдфлы природознавя, занимающеся на- 
коплевдема» ватерала въ ширив ж-вонын$ опи- 
рамйея' На т.т п дела еня бей ат спо- 
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собЪ, которыя были пущены въ обороть англйекимъ 
канцлеромъ. 
Декартъ (1596—1650), подобно Бэкону, началь 

отрицанемъ всякой предшествующей философии, вт, 
особенности аристотелевской; онъ быль, такъ ска- 

зать, изобр$тателемъь универсальнаго сомнф- 
н1я, принцишально и методически разорвалъ съ 
старымъ преданшемъ, указавъ человфчеекому духу 
опору въ самомъ себЪ. Совершенно правильно Бокль, 
въ своей Истори Цивилизащи, высказывается, что 
всякй прогреесъ новаго времени въ духовномъ и въ 
культурно-историческомъ отношении соотв тетвовалъ. 
той м$рЪ, въ какой удалось сомнзию проложить себЪ 
путь и завоевать болфе и болфе обширныя области. 
Духъ скептицизма удалиль препятетвя, каюя средне- 
вфковье противопоетавляло всякому положительному 
подъему духа и всякому распроетранентю просвфти- 
тельныхъ и прогрессивныхъь мыслей. Потому-то 
Декартъ, отецъ новаго скептицизма, является вмЪ- 
ст$ еъ этимъ духовнымъ вождемъ новаго времени. 

Все подвергать сомнфн!ю-—таково главное сред- 
ство, помошю котораго Декартъ думаль методи- 
чески достичь неопровержимой достовфрности. Во 
всемъ сомнфвайся и затФиъ смотри, какъ можно 
выработать новыя воззрфвшя, которыя въ самомъ 
корн$ выходили-бы изъ совершенно несомнфнной 
истины. Вт, этомъ отношени достовфрность и ме- 
тодъ математики всегда были путеводною звфздою 
для всякаго, стремившагося къ подобному обосно- 
ваншо всякаго иного знаня. 

Математика выходить изъ первыхъ основныхъ 
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зюложенй, истина которыхъ подтверждается уже 
тфмъ, что они яено мыслимы. Нужно только знать, 

что разум$ется подъ математичеекою аке10мою, 
чтобы тотчасъ-же чувствовать себя вынужденнымъ 

‘къ признаню ея ‘истины. Такого рода аксомъ и 
нельзя доказать, да онф и не нуждаются въ дока- 
зательств$; справедливость ихъ усматриваетея не- 
посредственно. Картезй, въ своей метафизической 

систем$, искалъ—какъ основы —выешаго принципа, 
который имфлъ-бы свойство математической аке1о- 

ы. Даже въ своемъ методф вообще онъ исхол- 
нымъ пунктомъ взяль положеше, что всякая идея 
‘истинна, какъ скоро мы ее мыслимъ ясно и совер- 
шенно отчетливо. Заурядные толкователи Декарта, 
думали,. что признакомъ истины онъ считаль яс- 
‘ность представленй въ самомъ обычномъ смыелф 
слова. Но и невфрное предетавлеше можеть ка- 
зальея яснымъ и отчетливымъ настолько-же, какъ и 
вфрное; и вышеприведенное мнфые, къ счастю, 
‘принадлежить не Декарту, а тфмъ, которые схва- 
тывали не смыель его философи, а одни елова. 
НЪть никакого сомнфея, что пытаясь охарактери- 
зовать—что такое истина представленй, онъ имфль 
въ виду непосредственную убф дительность 
‘математической акс1омы. 

Знаменитфйшимъ метафизическимь примзнешемъ 
универсальнаго сомнфвя является подготовитель- 
ное развите положешя: „я мыслю, слфдова- 

_тельно я существую” (со8Цо, егбо зат); въ 
этомь афоризм Декарть сжато выразилъ учене о 
независимости духовнаго начала оть матери, —ду- 
‚ализмъ духа и матери. 2» 
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Переходъ оть сомнфя или, другими словами, 
отъ отрицашя достовфрности показашй нашихъ 
чувствъ къ самосознанио, Декартъ въ своемъ „Раз- 

сужденци о метод$“ описываетъ такъ: 
„Когда я хотфль такимъ образомъ мыслить, что. 

все ложно, я обратиль внимаве, что необходимо, 

однако, чтобъ я, мысляшй это, быль ч$мъ-нибудь. 

Замфтивъ, такимъ образомъ, что истина: я мыслю, 
сл довательно я еемь, такъ тверда и вфрна, 
что самыя экстравагантныя предположеня скепти- 
ковъ не могутъ ее поколебать, я заключилъ, что. 
могу безъ опасетя принять ее за первый принцинъ 
философш, какую искалъ“. 
А въ „Принципахь философи“ читаемъ: „Пока. 

мы отбрасываемъ все, въ чемъ можемъ малЪй- 
шимъ образомъ сомнфваться, и представляемъ себ%. 

даже, что все подобное ложно, мы легко мо- 
жемъ предположить, что нфтъ ни неба, ни земли, 

что у насъ нфтъ рукъ, ногъ и веего тфла; но мы 
никакъ не можемъ представить, чтобы не было. 
насъ, сомнфвающихся во всемъ этомъ, чтобы то, 

что думаетъ, не существовало на самомъ дфлф въ. 

то время, какъ оно думаеть. Потому заключение: 
я мыслю, сл$ довательно я есмь, есть пер- 
вое и достовфрнфйшее, какое предетавляетея тому, 
кто размышляетъ по порядку. 

„Таковой путь размышленя кажется мн наилуч- 
шимъ, какой можно избрать, чтобъ узнать природу 
души и то, что она есть субстаншя, совершенно 
отличная отъ тфла. Ибо разсматривая, что такое 
сами мы, предполагающще, что все отъ насъ отлич- 
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ное ложно, —яено усматриваемъ, что ни протяже- 
не, ни фигура, ни пребываше въ томъ или дру- 

томъ мфстф и ничто, долженствующее быть прини- 

саннымъ тфлу, не относится къ природ нашей, но 

только мыслительная дфятельность; ее познаемъ 

прежде-и съ большею достовфрностью, чзыъ ка- 

кую-либо тзлесную вещь; ибо дфятельность эту не- 

обходимо сознаемъ тогда, когда объ остальномъ 

можемъ сомнфваться. | 

„Подъ словомъ мыслить, поясняетъ онъ, я разу- 
мфю все, что происходить въ насъ такъ, что мы 
сознаемъ это непосредственно въ себф. Потому не 
только понимать, хотфть, воображать, но и чув- 
ствовать—значитъ мыслить“... 

Итакъ, признане коренной несоизмфримости и 
разнородности духа и матери есть исходный пунктт 
всей метафизики Декарта. Здфеь ключь къ уразу- 
ифюю всей его философии. На этомъ факт$ разно- 
родности духа и матери Декарть построиль 
цфлую систему. Согласно ей, мръ духа и ма- 
тери— дв облаети, всецфло различныя между со- 
бою. Ихъ взаимодфйстве есть результать посред- 
ства Божества. М?ръ духа, обнаруживающися 
въ явлешяхь мысли, состоящей изъ разумная и 
воли, есть самостоятельная, независимая отъ ма- 
теральнаго мра, область. Матеральный мфъ, со 
всЪми его безсознательными отправленями, есть 
область, уразум$ ше которой зиждется на двухъ по- 
натяхъ: протяжен!я и движен!я; эта область, 
въ свою очередь, также вполнф самостоятельна. 

Такова, въ главнфйшихь и самыхъ общихъ чер- 
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тахъ, система Декарта, составившая эпоху въ ис- 
тори человфческой мысли. Ею открылся перюдъ 
новой философии, не завершивпийся еще и понын$. 
Лежащая въ основанши ея идея разнородности ду- 
ховнаго и тфлеснаго сохраняеть всю свою цфну и 
въ наше время. 

Декартъь положиль первое основаше критикЪ 
источниковъ познатмя разграниченемъ чувственнаго. 
познаня отъ умственнаго. „Надо судить о вещахь 
по идеямъ, каюя ихъ представляютъ, а не по ощу- 
щенямъ, кая мы имфемъ по’ ихъ поводу“. Подъ 
словомъ идея Декарть разум$етъ всякую форму 

мысли, все, что обозначается словомъ: и ощуще- 
н1е, и предетавлене, и понязте. 

Первая глава „Мтра“ посвящена разъяснен!ю раз- 
лифя между ощущешями и предметами, ихъ вызы- 
вающими. Онъ указываетъ, что было новостью въ 
его время, — что свфтъ,. какь ощущене, и свЪфтъ, 
какъ Физическое явлеше, не одно и тоже; что оея- 
зане, зрфе, слухъ и друйя ощущеня образуютъ 
въ воображевши идеи, не имфющия никакого сход- 
ства съ предметами, вызывающими ощущевня. Оты- 
скивая источникъ ошибочныхъ сужденй, онъ вхо- 
дить въ анализъ чувственнаго познашя, намфчая 
такимъ образомъ существенные вопросы психологи. 

Для насъ особенно важно короче ознакомиться 
съ учешемъ Декарта о природф. До него учеше о 
природф было наводнено понятями, заиметвован- 

ными изъ области духовной жизни человфка. Такъ 
Кирхеръ приписывалъ магниту болфзни, училъ, что 
этотъ камень не любитъ чесноку. Бэконъ допускальъ, 



что магнить „зам фчаетъ“ близость жел$за. Велиюй 

Кеплеръ разематривалъ землю какъ живое сущест- 
во, и т. п. Декартъ изгналъ изъ области природы 
ве эти схолаетичесяя бредни, и основалъ учене о 
природ$ на началахъ механики. Всю совокуп- 
ность физическихъ явлений онъ объясняетъ изъ двухъ 
началь: матер1и, какъ мозаики частей простран- 
ства разной дробности и формы, и движения. 

Природа матери, по мнфнш Декарта, не можеть 
состоять въ томъ, что тфло есть вещь твердая, 
тяжелая, иифющая цвфтъ, или инымъ какимъ-ни- 
будь образомъ дфйствующая на наши чуветва, ибо 
мы всегда можемъ представить себф, что оно не 
имфеть ни одного изъ этихъ качеетвъ. Такъ, о 
твердости мы узнаемъ только то, что части твер- 
даго тфла сопротивляются движенмю нашей руки, 
когда мы`ихъ ветрфчаемъ; но еслибы всяюмй разъ, 
какъ мы приближаемт руку, встрфчаемое т$ло уда- 
лялось съ тою скоростью, съ какою приближается 
рука, мы никогда не ощущали бы твердости; одна- 
ко, нЪтъ основашя думать, что удаляюнцяся такамъ 
образомъ тЪла потеряли бы велфдетне тогото, что 
дЪлаеть ихъ тфлами. Такимъ образомъ, Декартъ 
заключаетъ, что природа тфль не еостоитъь въ 
твердости, ощущене которой мы иногда испыты- 
ваемъ по ихъ поводу. Она не соетоитъ также въ 
ихъ тяжести, теплотф и проч., ибо мы всегда мо- 
жемъ представить себЪ, что тфло не имфетъ въ 

себф ни одного изъ этихъ качествъ; но мы ясно и 
раздфльно сознаемъ, что въ немъ есть все, что 
дфлаеть его тфломъ, если только оно имфетъ про-. 



оф“ 

тяжен1е. Итакъ, природа тфла состоить въ томъ 
только, что оно имфетъ одинъ аттрибутъ—протяже- 
ше. Отсюда представлеше о н8которой однородной 
субстанци, несжимаемой и нерасширяемой, наз- 
сквозь наполняющей пространство и съ нимъ тож- 
дественной. Свойство. протяженя— дфлимость. Ма- 
теральный м|ъ есть мозаика фигуръ, движущихся 
такъ, что совокупность ихъ, безъ промежутковъ, 
наполняетъь пространство. Количество вещества въ 
данной фигурф опред$ляется только ея объемомъ. 
Въ двухь кубическихь футахъ всегда одинаковое 
количество вещества, хотя бы одинъ футь быль 
занятъ воздухомъ, другой свинцомъ. Ихъ различе 
не въ количеств вещества, а въ томъ, что мозаи- 
ка одного иная, чёмъ другого. Итакъ, Декартъ 
строить физическую теоршю вещества исключитель- 
но на основани понятй фигуры и движешя. Еели 
мысленно устранить движене, то въ матери поко- 
ющейся ‘останется одно свойство— занимать м%ето, 
имфть протяженше. Это — тоже, что и геометри- 
ческое пространство. Матеральность его появля- 
етея только съ движешемъ. 

По Декарту, одна частица отличается отъ дру- 
гой, во-первыхъ, формою, во-вторыхъ, направле- 
мемъ и скоростью движемя. Въ механик поелф- 
декартовской присоединено третье поняте— массы, 
отеутстве котораго и составляеть слабое м$ето 
картезанской механики; разсмотрфе же фигуры 
частицъ утратило значеше. Но уже Декартъ вы- 
нужденъ быль къ понямямъь фигуры и движенмя 
прибавить третье — силу инерц!и; но Декартов- 
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ская сила инерщи частицы есть нфчто непостоян- 
ное, зависящее отъ объема частицы и другихъ, 

точно необозначенныхъ, обстоятельетвъ; между т$мъ 
какъ въ дальнфйшемъ развити механики сила инер- 
щи частицы получила значеше н$котораго по- 
стояннаго качества частицы, проявляющагося 
въ опредфленномъ количествЪ матери—въ масс$ 
частицы, причемъ масса опредфляетея не величи- 
ною частицы, а сопротивлешемъ ея при изм$нени 
ея покоя или движешя. Наконецъ, что касается 
дЪйстня тфлъ другъ на друга, то Декартъ не до- 
пускалъ дЪйствя на разстояви; допущене такого 
дфйствя казалось Декарту одушевлешемъ матери, 
перенесенемъ въ природу понят изъ области не- 
матеральной, всецфло отъ нея отличной. Въ Де- 
картовой физикЪ одно тфло можеть дЪйетвовать на 

другое только непосредственно—толчкомъ, ударомъ. 
Разематривая все вещество одвороднымъ, Де- 

картъ различаетъ въ немъ, по фигур$ и движен!ю, 
три элемента. Первый элементъ есть тончай- 
шая жидкость, самая проницающая въ мр»%. Части 
ея мельче и движутся быстр$е, ч$мъ чаети другихъ 
тёлъ. Он не имфютъ опредфленной величины и 
формы; при ветр$ч$ съ другими тфлами ежеминут- 
но измфняютъ форму, чтобы приладиться къ мф- 
стамъ, куда входятъ. Н%ть прохода столь узкаго 
и угла столь малаго между частями другихъ тЪлЪ, 
чтобы первый элементъ не проникъ туда безъ за- 
труднен1й и не наполниль бы промежутки. Второй 

элементъ есть также н$фкоторая жидкость, очень 
тонкая сравнительно съ третьимъ. Но, по сравне- 



— 6 — 

нию съ первымъ, эти частицы имфютъ нфкоторую 
величину, он$ почти круглы и сложены вмфетЪ какъ 

пеечинки пыли. Онф не могутъ дЪйствовать другъ на 

друга, не оставляя промежутковъ, куда легко прони- 
каетъ первый элементъ. Части третьяго элемен- 
та настолько же крупнифе частей второго и настоль- 
ко же медленнфе движутея сравнительно съ ними, 
насколько части второго сравнительно съ первымъ. 

Декартъ принимаеть 3 закона движешя. Первый 
законъ: всякая вещь оетается въ состояни, въ 
какомъ есть, пока ничто этого состояшя не изм$- 
няетъ. Второй законъ: всякое тфло стремится про- 
должать движеве по прямой лини. — Оба эти за- 
кона— ничто иное, какъ неполное и несовершенное 
выражене двухъ частей закона инерщи. — Третй 
законъ: если тфло ветр$чаетъ другое, и еели оно 

иметь менфе силы, чтобы продолжать движеше, 
ч$мъ вотр$чаемое имъ, чтобъ ему сопротивляться, 
оно измфняетъ свое направлеше, не теряя ничего 
изъ своего движеншя, а если имфетъ больше еилы, 
то двигаетъ съ собою это ветр$чаемое т$ло и те- 
ряетъ етолько своего движеня, сколько его пере- 
даетъь. Заключеня, совершенно ошибочныя. 

НаиболЪе оригинальную часть Декартова учешя 
о движени соетавляетъ его идея о сохранеши вло- 
женнаго въ матеральный мфъ запаса движения, 
остающагося постояннымъ въ своемъ количеств$, 
не смотря на разнообразныя преобразоватя. „Энер- 
пя движевя можеть переходить или вполнф, или 
частью отъ одного тфла въ другое, но не можеть 
исчезнуть изъ ма“, училь Декартъ, пдедвкушая, 
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такимъ образомъ, мысль, изъ которой развилось 
современное учете о сохранен энерги. 

Переходимъь кь изложению Декартовой системы 
"ра и его знаменитой теор1и вихрей. Онъ 
предполагаетъ, что Богъ въ начал раздфлилъ всю -- 
матер, изъ которой образовался видимый м1ъ, 
на части, возможно равныя между собою, умфрен- 

ной величины, т. е. средней между разнообразны- 
ми величинами различныхъ частицъ, составляющихтъ. 
нын$ небеса и зв$зды; затфмъ Онъ привелъ эти 
частицы въ движене съ равною силою и двоякаго 
рода: каждая стала двигаться отдфльно около 
своего центра, велфдетые чего они воставили жид- 
кое тфло, каково небо; кромВ того, мномя пришли 

въ движене около нфкоторыхъ центровъ, располо- 
женныхт во вселенной такъ, какъ нын% видимъ распо- 
ложенными центры неподвижныхъ звфздъ, но въ боль- 
шемъ числф, такъ что они равнялись числу зв$здъ. 
въ соединении съ числомъ планетъ и кометъ...Такимъ 
образомъ возникло столько различныхъ вихрей ($01г- 
Шопз), сколько небесныхъ тфлъ во вееленной. 

Въ центр каждаго вихря скоро образовалось 
т$ло, подобное нашему солнцу. Это было елёд- 
стыемъ того, что первоначальное движен!е двояко: 
общий вихрь и отдфльное кружене частицъ. Какая 
бы ни была первоначальная фигура частей перво- 
начальной пространственной мозаики, части эти съ. 
течешемъ времени должны были едфлаться круглы-. 
ми (второй элементъ). Сила, какою онф приведены . 
первоначально въ движене, будучи достаточною, 
чтобы раздфлить ихъ между собою, была, конечно, 
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и послф, сохраняеь въ нихъ, достаточно велика 
для того, чтобы, по м$р$ ветрфчи, обтереть ихъ 

угловатости. Такъ какъ пустоты быть не можетъ, 
а шариками нельзя наполнить пространство такъ, 
чгобы не оставалось промежутковъ, то образовав- 
ппеся опилки, совершенно наполняя промежутки 
второго элемента, должны быть чрезвычайно тонки, 
дабы перемфнять каждый моментъ ‘фигуру, прина- 
равливаясь къ м$фстамъ, куда входатъ. Мы должвы, 
поэтому, представлять себф то, что отдфлилось отъ 
угловъ частицъ по мФфрз ихъ округлешя, столь 
тонкимъ и получившимъ столь великую скорость, 
что стремительность движевля раздфляетъь его на 
безчисленныя доли, не имфюшля викакой опредф- 

ленной величины и фигуры и легко наполняющ1я 
вс$ самые малые промежутки, чрезъ каке друпя 
части матери не могутъ проходить. Эта тончайшая 
форма матери есть первый элементъ. Декарть 
указываетъ далфе, какь элементъ этотъ долженъ 
скопляться въ центр каждаго вихря, порождая 
огнеобразную массу, находящуюся въ состоянши 
быстраго внутренняго движетя частицъ, посылаю- 
щую во всф стороны свои дфйстыя въ форм свЪфт- 
лыхъ лучей— солнце или зв$зду. Третий элементъ, 
тт. е. составивпияся изъ перваго малоподвижныя 
крупныя части разнообразной формы: образуетъ по- 
тухпия солнца: планеты и землю. 

Все скоплеше тонкой небесной матери, испол- 
ненной внутренняго движеня, отъ солнца и до не* 
подвижныхь звЪздъ, кружится вокругь солнца и 
уносить съ собою планеты, заставляя ихъ обра- 
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щаться около этого центральнаго свЪтила, вс въ. 
одну сторону, но впродолжене времени болфе или 
мен%е длиннаго, смотря потому, болфе или менфе 
удалены он отъ солнца... Таковъ большой вихрь, 
которымъ правитъ солнце. Въ тоже время планеты, 
подобно солнцу, имфютъь около себя свои малые 

вихри... Если бы случилось, что въ такой малый 
вихрь упала планета, меньшая той, которая въ немъ. 
господствуетъ, эта меньшая планета была бы 
увлечена большою и вынуждена вращаться около: 
нея, а всЪ вмфет$, большая, малая и вихрь, въ. 

коемъ они находятся, вращались бы около солнца. 
Такимъ образомъ, при начал м1ра мы увлекли за. 
собою луну, которая случилась въ проетраяетв». 
нашего вихря, Юпитеръ увлекъ за собою 4 ма- 
леньмя планеты. - 

ВеЪ эти вихри взаимно прилажены наилучшимъ 
образомъ, и такъ какъ каждый долженъ кружиться. 
около своего солнца, не мЪняя м$фета, каждый при-. 
нимаеть движеше наиудобнфйшее и легчайшее въ. 
томъ положени, въ какомъ находится. Они, такъ. 
сказать, сцфпляются между собою какъ колеса ча- 

совъ, и одинъ помогаетъ движеншю другого. Правда, 
они также и дЪйетвуютъь одинъ противъ другого. 
М1ръ каждаго вихря есть какъ-бы баллонъ, кото- 

рый расширился-бы, еелибъ имфль къ тому возмож- 
ность; но онъ тотчасъ отталкивается сосфдними мра- 
ми и сжимается, потомъ опять расширяется и т. д. 

По теори Декарта, кометы—какъ-бы поеланни-. 
ники, посылаемые къ намъ сосфдними мрами. Это— 
планеты, принадлежация сосфднему вихрю. Он% 



ое а 

двигаются при его краяхъ. Пусть, напр., вихрь 
этотъ, будучи неодинаково сжатъ сосефлними, круг- 

лфе сверху и площе внизу, и пусть онъ обращенъ 
къ намъ своею нижнею стороною. Планеты его 
окраинъ, начавъ вверху свое движеше по кругу, 
не предвидфли, что внизу вихрь какъ-бы прес$- 
кается: чтобы продолжать свое круговое движете, 
он$ необходимо должны войти въ другой вихрь, 

въ нашь, и помфетитьея при его окраинахъ. 
Прилагаемая фигура, заимствованная изъ „На- 

чалъ“, изображаетъ вихри, кружащеся около то- 
чекъ 5, Е, Ё,.., предетавляющихь собою солнце и 

‘неподвижныя звфзды: 5, напр., солнце, Ё, [,.. не- 

подвижныя зв$зды. Можемъ вообразить безчиелен- 
‘ное множество другихъ, выше, ниже, внф плоско- 
сти фигуры, разефянныхъ по вефмъ направленямъ. 
лфдъ МОЕТ... обозначаетъ муть кометы. 

Такова знаменитая въ свое время теория вихрей. 
Въ эпоху Ньютона эта теорля господствовала надъ 
умами; въ числЪ ея сторонниковъ встр$чаемъ имена 
знаменитфйшихъ математиковъ , современниковъ Нью- 
тона: Лейбница, Гюйгенса, Бернулли; они стара- 

лись построить и усовершенетвовать эту теортю ма- 
тематически, измыелить такое механичеекое строе- 
‘не вихрей, чтобъ они согласовались съ найден- 
ными законами природы и объясняли ихъ. Заслуга 
Декартовскихъ вихрей въ томъ, что въ нихь еще 
до познатя точныхъ количественныхь отношевй 

дана была полупоэтическая картина вселенной на 
основф коперниковекой идеи. Это быль первый 
образчикъ объясненя системы мтра на. основан 
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механических началъ-— толчка и движеня: Декартъ 
первый раземотрёве мпроздавя сдфлалъ задачею 
механики. Ньютонъ математически доказалъ несо- 
стоятельность теори Декарта и поставилъ на ея 
мфето свою систему мра, въ которой явлешя объ- 
яеняются силами, дЪйствующими на раз- 
стоян1и. Тфмъ не менфе, идеи, пущенныя въ обо- 
рот Декартомъ, оказались весьма живучими: со- 
временная кинетическая теор газовъ есть построе- 
не, выполненное совершенно въ картезанекомъ 
духЪ. Царь современныхъ физиковъ-— Томсонъ—вы- 

сказалъ гипотезу о строеши матери, находящуюся 
въ прямомъ родств$ съ учешемъ Декарта: это такъ 
называемая теоря вихрей-атомовъ. 

Томсонь допускаеть, что среда, наполняющая 
вселенную, отличная отъ обыкновенной матери, 
хотя и обладающая инерщей, можеть разематри- 
ваться какъ нфкоторая совершенная жидкость. Въ 
этой однородной средф находятся во множеств® 
малые вихри, имфют1е всф свойства атомовъ, еели 
разематривать ихъ какъ Гедьмгольцевске вихри. 
Они подобны кольцамъ табачнаго дыма, толчкомъ 
выбрасываемаго чрезъ круглое отверсте изъ ящика, 
имъ наполненнаго. По теор Гельмгольца, таве 
вихри представляють собою нфчто недфлимое и не- 
измнное, еели они находятся въ средф, им$ющей 
вс свойства совершенной жидкости; Гельмгольцъ 

доказалъь именно, что такой вихрь нельзя разефчь 
самымъ острымъ ножемъ, части кольца, будутъ только 
вращаться вокругь ножа или ускользать изъ-подъ 
него; онъ предетавляетъ, слёдовательно, недёли- 

а 
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мый атомъ, частицу, которую нельзя раздробить, 
потому что даже ее нельзя уловить подъ ножъ. 
Таковы элементарные вихревые атомы вфсомой ма- 
терш. Среда, въ которой они находятся, можетъ 
дЪйствовать на нихъ и участвовать въ явленяхъ, 

благодаря еще мельчайшимъь вихрямъ, каюме при- 
ходится допустить, чтобы объяснить взаимодфйстве 

вфеомыхъ атомовъ. Для Декарта материя есть со- 

вокупность протяженныхъь элементовъ, свойства, ко- 
торыхъ опредфляютея ихъ величиною, положенемъ 
и движенемъ. Томсоновы вихри -атомы играють 
такую-же роль; теория, имфя вс достоинства атоми- 

стической, не требуетъ, какъ и у Декарта, ни пуето- 
ты, ни абсолютной твердости нед$лимыхъ частицъ. 

Въ этому очерку слфдуеть еще прибавить, что 
Декартъ открыль истинный законъ преломленя евф- 
та; ему-же принадлежитъь плодотворная мысль при- 
ложен!я анализа къ геометрии, —онъ былъ творцомъ 

аналитической геометрм. Исли попытка его дать 

объяснеше системы мфа и оказалась неудачною, 
по недостаточности основанй и несостоятельности 
гипотезъ, т$иъ не менфе мысль—свести объяснеше 

всфхъ физическихь явленш къ возможно меньшему 
числу механическихь началъ, составила эпоху въ 
иетори естествознатя, а плоды этой мысли даютъ 

о себф знать еще и теперь. 
Локкъ (1682—1704), младпий современникъ и 

другь Ньютона, можеть быть названъ, говорить 
Геттнеръ въ своей Истори каб еературы, 
Ньютономъ философии; въ смотрёнш человЪче- 

скаго духа онъ выходилъ и: АЯ ов, 
Н Нокрасева ` я 
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изъ какихъ выходили современные ему естество- 
испытатели въ разсмотрфви природы. Девизъ Нью- 
тона: „берегись метафизики“, быль въ предметахъ 

философии и девизомъ Локка. 
Остановимся на главномъ произведени Локка, 

на его „Опыт% о челов$ческомъ разум и“. Въ пре- 
диелови онъ разсказываетъ, что однажды нфеколько 
его друзей живо спорили при немъ о предметф, 
совершенно постороннемъ его изслфдованю. Скоро 
они такъ были запутаны трудностями вопроса, `ко- 
торыя представлялись со всфхъ сторонъ, что они 
не могли сдфлать дальше ни шагу, и, не смотря 
на всф старая, не находили никакого выхода изъ 
своихъ сомнфнй. Это навело его на мыель, что 
прежде всякихъ умозрфый этого рода неизбфжно 
было изел$доваше о способностяхъ ума и о пред- 

метахъ, которые лежать въ его сфер$. 
ДвЪ первыя книги труда разематриваютъ проис- 

хождене идей, которыя человфкъ находить въ себф, 

ихъ содержаше и объемъ. Зациъ онъ разбираеть 
вопросъ, отчего происходитъ то, что человЪкъ такъ 
часто принимаетъ ложь за истину, т. е. впадаеть 
въ ошибки и недоразум$ тя. На это отвфчаютъ двъ 
послфдя книги. Такимъ образомъ, цфль, постав- 
ленная Локкомь для своего учешя о познании, 
сходна съ цфлью Кантовой критики чистаго разу- 
ма: и здфеь и тамъ р$чь идетъ о происхождении 
границахъ человфческаго познаюя, о томъ, каве 
предметы доступны нашему разумфнио и каюме ле- 
жатъ внф его области. Локкъ приходить къ заклю- 
ченио, что всякое познаше .происходит» изъ впе- 
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чатлЪнй чувствъ; напротивъ, Кантъ предполагаеть 
два рода познашя: одно, происходящее изъ опыта, 
другое, оть него независимое. 

Во времена Локка господствовало убфжденте, что 
идеи врождены человфку. Локкъ опровергаетъ это 
воззрфте, ссылаясь на дфтей и идотовъ. Далфе, 
необразованные люди не имфютъ и чаяшя нашихъ 
отвлеченныхъ положенй. Возражеше, что эти пред- 
ставленя хотя и находятся въ умф, но безъ его 
вЪдома, онъ считаетъ безсмыесленнымъ. В$дается 

то, что есть въ умф. Нельзя также сказать, что 
эти обшая положеня (напр. „что есть, то-есть“) 
приходятъь къ сознаншю вмфетф съ началомъ дЁй- 
етыя разума. Задолго до того какъ ребенокъ узна- 
етъ логическое начало противор$чя, онъ знаетъ, 
что сладкое не горько. Локкъ показываетъ, что 
настоящий путь образован!я ума--обратный. Созна- 
ве не имфетъ въ задаткВ общихъ положенй, ко- 

торыя только потомъ наполнялись бы путемъ опыта 
спещальнымь водержашемъ; напротивъ, опытъ и 
притомъ чуветвенный опытъ есть первоисточникъ 
нашего познаня. Сначала чувства даютъ намъ из- 
вфетныя проетыя идеи (представлен1я), каковы: 
звуки, цвфтъ, чувство сопротивленшя при осязани, 
предетавлемя о протяжени и движении. Разумъ, 
замфчая, что одни изъ этихъ впечатльн!й согласны, 
друг1я противоположны одно другому, составляетъ 
изъ этого наблюдешя обиая понятя. Къ ощуще- 
ню (зепзамоп) или впечатлён внфшнихъ пред- 
метовъ на наши чувства (внфше!й опытъ) присо- 
эдиняется наблюдение внутренней дфятельности духа, 

3* 
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которое онъ производить надъ полученными вие- 
чатлфтями и предметами, —самонаблюден:е внутрен- 
няго ощущеня, мышленя и желашя, —рефлекая. 
Ощущене и рефлекая — единственные и исключи- 
тельные источники познавя для человЪка, „един- 
сотвенныя окна“, чрезъ которыя проходитъ свЪтъЪ 

идей въ темную область неразвитого разума. И са-. 
мыя глубомя понатя, понямя о пространств, вре- 
мени и безконечности, понятя— свойствъ, субстан-- 

ци и отношенй, даже страсти, чувства удоволь-- 

стыя и неудовольствя —имфютъ источникомъ также 
повторетя, соединетя и взаимодфйстыя впечатл*- 
ый, данныхь чувствами и рефлекаей. Этоть внзш- 
нй и внутренн!й чувственный опытъ есть основа- 
ше, на которомъ зиждется все зданте челов ческой 
мысли и знания. . | 
Въ ошущени и рефлекем умъ является только 

чисто воспринимающимъ, а не создающимъ; онъ не. 
производить идей, а идеи производятся въ немъ. 
Затфиъ, въ соединени и взаимномъ образовании. 

идей онъ становится самодфятельнымь и создаю- 
щимъ. Здфсь мы приходимъ къ границамъ челов$- 
ческаго познаня. Соединене идей въ мыели про- 
исходитъ посредствомъ словъ: здфеь человфкъ по- 

падаеть на путь, гдф прекращается достовфрность 

естественнаго опыта. Чфмъ дальше удаляется че-- 
ловфкъ отъ чувственнаго, тфмъ больше подлежитъ 
онъ заблуждению, и языкъ — главный носитель за- 
блужденй. Какъ скоро слова принимаются за со-- 
размфрные (адэкватные) образы вещей или сыфши- 
ваютея съ дЪйствительными видимыми предметами, 
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между тфмъ какъ они-—только произвольные знаки 
идей, —знаки, которые слфдуетъ употреблять оето- 

рожно, —то открывается поле для безчисленныхъ 
ошибокъ. ЗдЪсь критика разума переходить у Локка 
въ критику языка; пфль ея--едфлать слова 

лишь условными, потому что только при этомъ 

огравичени они имфютъ надежный смыслъ. 
Изелфдовашя Локка образуютъ эпоху въ разви- 

ти человфческой мысли: онъ въ первый разъ по- 
ставилъ вопросъ о томъ, какъ поступаетгь духъ, 
когда отъ частнаго онъ переходить къ общему, 
отъ наблюдетя къ поняттю. Метолъ его чисто ин- 
дуктивный, т. е. онъ выходитъ изъ самаго стара- 
тельнаго изучешя естественныхъ наукъ, онъ съ не- 
умолимой строгостью прилагаетъ ихъ методъ къ 
явлетямъ духа; онъ наблюдаетъь дфятельноеть ра- 
зума, какъ естествоиспытатель наблюдаетъ дФятель- 
ность природы. Далемй и отъ схоластичеекаго 
языка, и отъ метафизическихь типотезъ, онъ здраво 
и проницательно собираетъ свои наблюдевя, груп- 
пируетъ ихъ и наконецъ извлекаетъ изъ нихъ за- 
ключеше, что не было и нфтъ познаня, которое 
не исходило бы отъ чуветвъ и въ послфднемъ осно- 
вании не было бы чувственнаго свойства. Какъ Нью- 
тонъ физическую астрономю превратилъ въ меха- 
нику небесныхъь тЪлъ, такъ Локкъ изъ логики и 

метафизики сдфлалъ учене о чувственныхъь впе- 
чатлфняхъ: что у Ньютона—механизмъ, то у Лок- 
ка — сенсуализмъ. Родственность и связь обоихъ 

воззрфнй очевидны. 

Такова была умственная атмосфера, въ которой 



суждено было вращаться Ньютону. Маколей, въ 
третьей глав „Истори Англ,“ такъ описываетз. 
научную жизнь Англи того времени: „Время поли- 
тическихъ мечтанй телерь уже прошло... За то 
экспериментальныя науки стали теперь въ несколько 
м$сяцевъ общей модой. Обращене крови, взвфши- 

ваше воздуха, фиксироване ртути, заняли мфето 
политическихъ споровъ; мечты о крыльяхъ, съ по- 
мою которыхъ можно бы было перелетфть отъ 
Тоуэра къ аббатетву, и о корабляхь съ двойнымъ 
килемъ, которые бы не могли разбиватьея въ са- 
мыя сильныя бури, сел$довали теперь за мечтами о 

совершеннйшихъь формахъ государства. Гоепод- 
ствующее настроен!е увлекло ве классы общества... 
Духовные, юристы, государственные люди, аристо-. 
крат1я, принцы возвышали славу Бэвоновой фило- 
софи. Поэты съ одушевленнымъ ` соревнованемъ. 
воеп$вали приближене золотого в$ка. Одно время 
хим! я занимала внимане легкомысленнаго Боккин- 
гема выфетЪ съ виномъ и любовью, сценой и игор- 
нымъ столомъ, съ интригами придворнаго и ин- 

тригой демагога. У самого короля была лаборато- 
ря въ ВайтголлВ и онъ быль въ ней дфятеленъ 

и заинтересованъ не меньше, чфмь въ зал СовЪта. 
Для изащнаго джентльмена стало совершенною не-. 
обходимостью умфть что-нибудь сказать о телескоп%. 
и воздушномъ наеос$; даже дамы отправлялись въ 
Грешамъ въ каретахъ, запряженныхь шестерней, 
чтобы осматривать тамошея достоприм$чательно- 
сти и были вн себя отъ восторга, когда видфли, 

что магнить дфиствительно притягиваетъ иголку и 
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что блоха въ микроскопъ была величиной съ во- 
робья“. Въ этой безпокойной поспфшности, ко- 

нечно, было много забавнаго; но не сл$дуетъ за- 
бывать, что даже нелпости и преувеличеня этого 
моднаго диллетантизма доказываютъ только, какъ 
глубоко и обширно было распространене вляюмя 
новой науки. 

Всего больше занимались механическимь есте- 
ствознатемъ; оно было совершенно чуждо всей 
древности и среднимъ вфкамъ, и появилось въ 
Европ% впервые въ конц ХУТ стол я: Леонардо- 
да-Винчи и Галилей были первыми его основате- 
лями. Съ этого времени оно быстрыми шагами по- 
шло впередъ, особенно когда въ помощь быстрому 
обыфну знашй учреждены были первыя академ. 
Считаемъ не безъинтереснымъ сообщить нфкоторыя 
свфдфыя о происхождеши этихъ ученыхъ учрежде- 
шй въ ЛондонЪ и ПарижЪ. Въ 1645 г. Вилькинсъ, 
Энтъ, Глиссонъ, Фостеръ, Сетуардъ рёшились по- 
стоянно и правильно разъ въ недфлю собираться 
въ дом$ Годдарда въ Лондонф для бееЪдъ о пред- 
метахъ естественныхъь наукъ *. Съ 1659 года ихъ 
собравя происходили въ „Отезпал СоПезе“, гдЪ 
къ нимъ присоединились еще Ренъ, Валлиеъ и 
Брункеръ. По восшестыи на престолъь Карла П 
въ 1660 г., которое подало надежду на продолжи- 
тельный миръ, этотъ частный кружокь составиль 
изъ себя общество, организованное по извфетнымъ 
правиламъ. Каждый членъ вносиль, при своемъ 
вступлени въ общество, '/, фунта етерлинговъ и 

* Собравя эти носили назван1е „Невидимой коллеци“. 
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потомъ дфлалъ еженедфльный` взноеъ въ шиллингъ. 
Кром названныхъ лицъ, членами этого общества 
были знаменитые ученые: Бойль, Гукъ, Валлиеъ 
и др. Общество имфло свою бибмотеку и собраше 
инетрументовъ. Скоро общеетво прлобрфло своей 
дфятельностью такой почетъ, что Карль П прика- 
залъ выразить ему свое благоволеше и обфщане 
королевекаго покровительства. 15 юля 1662г. онъ 
далъ ему грамоту (сБаег) и титулъь „Королевекаго 
Общества“ съ правомъ пользоваться недвижимыми 
имуществами, привиллегями и собственную подсуд- 
ность. Новымъ президентомъ быль сдфланъ Брун- 
керъ, казначеемъ Балле, а секретарями Вилькинсъ 
и Ольденбургъ. Кругъ дЪйстьй Общества былъ рас- 
ширенъ новой королевекой привиллечей 15 октября 
1662 г., по которой вс$ физичесяя и механичебяя 
открытя должны были представляться на ея раз- 
смотрфнте. 14 апрфля 1668 г. Карль П, принимав- 
пий особенное участе въ усп$хахъ академи, далъ 
ей новую грамоту наеще болфе широмя привилле- 
ги и право на королевсмя земли въ Ирландии. 
Чиело ея членовъ возрасло теперь до 115. Въ 1664 
г. внутренняя организащя общества была боле 

приспособлена къ новыиъ цфлямъ и теперь были 
приняты въ него членами мноче иностранные уче- 
ные, въ числ которыхъ быль знаменитый Гюй- 
генсъ. Въ томъ же году оно получило въ подарокъ 
оть короля большой домъ, прежде бывпий мона- 
стырь. Наконедъ общество стало издавать свои за- 
писки подъ именемъ „РЬозорЫса] Тгапзасйопя“. 

Подобное же начало имфла и акадешя наукъ въ 
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Париж. По ходатайству министра Кольбера Людо- 
викъ ХГ\’ разршиль въ 1666 г. учреждете уче- 
наго общества въ Парижф по примфру того, ка- 
кое въ Лондонф было основано при Карл П. Оно 
сначала было тоже частнымъ обществомъ; королев- 
кое покровительство дано было ему только въ 
1699 г. Членами этого общеетва приглашены были 
Кассини, Гюйгенсъ и Рёмеръ. Для Кассини устро- 
ена была новая обсерваторя. Изъ нёдръ этого об- 
щества вышли физики, которые, въ 1672 г., поеред- 
ствомъ наблюденй надъ маятникомъ въ Кайен%, 

опред$лили сплюеснутость земли. Уже въ 1665 г. 

возникъ и знаменитый „)опгоа] 4ез Зауапфз“, самый 
раннй ученый журналъ. По примфру этихъ ученыхъ 
учрежден, позднЪе была, основана королевская ака- 
дея наукъ въ Берлинф, Фридрихомъ [ въ 1700 г., 
по старанпо Лейбница, который и былъ первымъ 
ея президентомъ. Этоть же философъ составилъ 
проектъ основаншя академи наукъ въ Петербург%, 
который былъ приведенъ въ исполнеше Екатери- 
ной Т въ 1126 г. Въ средф первыхъ знаменитыхъ 
членовъь Королевскаго Общества: Рена, Гука, Гали- 

лея, Фламстеда было особенно живо убЪждете, 
что настало наконецъ время, когда тайна устрой- 
етва вселенной должна раскрыться передъ глазами 
вофхъ. Ихь ожидаше осуществилось: Исаакъ Нью- 
тонъ открыль законъ всеобщаго тяготфая и этимъ 

положилъ начало не только новой эры въ истори 
астрономи, но также и въ истори всего новаго 
образоватя и метода мышления. 



ГЛАВА НП. 

Рождене и дётеве годы Ньютона.— Ученье въ Грантамской школ®.— 

Ранняя склонность Ньютона въ занятямъ механикой: вфтряная 

мельница, водяные часы, телфжка-самокатъ, солнечные часы. —При- 
готовлене въ университетъ. — Ньыютонъ поступаетъь въ Коллею 

Троицы въ Кембридж%.— Преобладающая склонность къ математиЕ$: 
онъ безъ труда усвоиваетъ геометрю ОЭвклида и Декарта; откры- 

ваеть формулу бипома и методъ флюкшй. — Получаеть всБ ученыя 

степени.—Получаетъ каеедру звь университет$. —ИзобрЪтаетъ отра- 

жатгельный телескопь и избирается въ члены Королевекато Обще- 

ства.--Общественнал дзятельность. — Получаеть назначене дирек- 

тора монетнаго лвора.—Избирается въ президенты „Королевскаго 
Общества“.—Нравственный обликъ Нъютона.—Характеръ его те- 
ня.— Болфзнь.— Смерть Ньютона. —Посмертныя почести, оказанныя 

Ньютону. 

Исазкъ Ньютонъ родился въ Вульсторпф, не- 
большомъ м$етечк$ Линкольнширекаго графетва, въ 
день Рождества Христова, въ 1642 г., около года 
епустя поел смерти Галилея. [Событме это елучи- 
лось въ послфдне годы ТридцатилФтней войны, з& 
нфсколько изсяцевъ до восшестыя на французскай 

престоль Людовика ХГУ, за 7 лЬтъ до казни Карла Г 
въ Англи. [Годъ рождемя Ньютона совпадаетъ съ 
годомъ знамёнитаго опыта Торричелли; / Бэконъ. 
умеръ 16 лЬтъ тому назадъ; Декартъ быль близокъ. 

къ апогею своей славы; Локкъ быль десятил  тнимъ. 

ребенкомъ; "Наскалю было 19 лётъ, Гюйгенсу 18, 

а Лейбницъ родился 8-мя годами позже. 
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Отецъ его, также Исаакъ, по происхожденю 

Шотландець, умеръ въ молодыхъ лётахъ, еще до 
рождетя Исаака Ньютона, проживъ лишь нф- 
сколько мфсяцевъ послф своей женитьбы на Гарреть 

Айсковъ. Родясь преждевременно, мальчикъ былъ 
такъ слабъ, что двф женщины, посланныя въ бли- 

жайший городокъ за лЬкарствомъ для новорожден- 
наго, никакъ не надфялись по возвращевни застать 
его въ живыхъ. По собственнымъ словамъ Нью- 
тона, онъ часто слышалъ отъ своей матери, что при 
рожден былъ такимъ маленькимъ, что его можно 
было носить въ небольшомъ кувшин. /{ Несмотря, 
однако, на такой крошечный видъ и слабость, судь- 

ба опредфлила ему долгую жизнь, и этотъ хрупюй 
сосудъ, который, казалось, едва способенъ быль. 
воспринять предназначенную для него душу, достигъ 
мужественной зрфлоети, и среди занятй, которыя 
всякаго другого истощили бы преждевременно, до- 
Жиль до глубокой старости въ совершенномъ и почти 
непрерывномъ здоровь$.— Усадьба Вульсторпъ, гдф 
имфло мфето это зам$чательное рожденше, состав- 
ляла уже около сотни лфтъ собственность фамими 

Ньютоновъ. Изображенный на прилагаемомъ рисун- 
кЪ домикъ, въ которомъ Ньютонъ увидалъ свфтъ, 
лежалъ въ красивой долинф, орошаемой множе- 

ствомъ ручейковъ чистой ключевой воды, на за- 

падномъ берегу р$чки Уитамъ, которая невдалек» 
отсюда беретъ и свое начало. 

Первые три года жизни Ньютонъ пользовался 
-НЪжнымъ попечешемъ своей матери; но тутъ она 
вторично вышла замужь за Нортъ-Уитамскаго па- 
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тора Смита, и мальчикъ отданъ быль на попечеше 

своей бабк$, которая и дала ему первоначальное 
воспитане, посылая въ окрестныя деревенсмя шко- 
лы. ДвЪфнадцати лфтъ его отдали въ классическую 

городскую школу въ Грантамф, ближайшемъ къ 

Вульсторпу городкф, чтобы дать болфе солидное 
образоваше. ЗдЪсеь Ньютонъ жилъ нахлЪбникомъ у 
аптекаря Кларка. Впрочемъ, мать Ньютона вовсе 
не имфла въ виду сдфлать изъ него ученаго. Она 
желала только, чтобы сынъ ея получиль въ школь 
евфдфвя, необходимыя для управлевя небольшимъ 
имфнемъ, которое досталось ему въ наслдетво отъ 
отца и приносило, на наши деньги, не больше 500 
рублей въ годъ доходу. ̀ 

Первое время школьнаго ученья Ньютонъ не 
ечиталея ни талантливымъ, ни прилежнымъ мальчи- 
комъ. По собственному признан, онъ очень мало 
обращалъ внимашя на уроки учителей и потому дол- 
женъ былъ занимать мЪето между послВдними учени- 

ками. Вскор%, однако, изъ посл$днихъ учениковъ онъ 
©дфлалея первымъ. Поводомъ къ такой перемфн® въ 
НьютонЪ послужило слфдующее обстоятельство. Од- 
нажды одинъ изъ товарищей нанесъ ему такой силь- 
ный ударъ въ животъ, что долго послв этого Нью- 
тонъ чувствовалъ сильную боль. Желая отометить 
своему обидчику, который былъ гораздо сильнфе 
его, другимъ способомъ, Ньютонъ сталь прилежно 
заниматься, чтобы стать выше его по успфхамъ. 
Дуъйствительно, вскорЪ онъ достигъь своей цфли, и 

удержалъ первое мЪето во все остальное пребыва- 
не свое въ школ. Получивъ, такимъ образомъ, при- 
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вычку къ усидчивому груду, онъ не замедлилъ векор% 
обнаружить особыя качества евоего ума. Въ часы 
отдыха, когда друге мальчики предавались играмъ, 
его умъ быль всегда занятъ разными соображен1ями 
по части механики, причемъ онъ или подражалъ то-. 
му, что гдф-либо видфль, или приводилъ въ иепол- 
нене собственныя свои изобрфтешя. Съ этою цф- 
ЛЬЮ онЪ накупилъ себ пилокъ, небольшихъ топо- 
ровъ, молоточковъ и разнаго рода инетрументовъ, 
которыми владфлъ съ большимъ иекусствомъ. Та- 
кимъ образомъ онъ устроиль вфтряную мельницу, 
водяные часы и повозку, —родъ велосипеда, кото- 
рая приводилась въ движеве лицомъ, въ нее са- 
дившимся. Когда близъ Грантама строилась вфтря- 
ная мельница, Ньютонъ постоянно слфдилъ за ра- 
ботами, и такъ хорошо изучиль ея устройство, что 
сдфлальъ модель этой мельницы, возбуждавшую об- 
щее удивлеше. Онъ ставиль ее на крышу того до- 
ма, въ которомъ жилъ въ ГрантамЪ, и она прихо- 
дила въ движение отъ дфйстыя вфтра на ея крылья. 

Недовольный точнымъ подражатемъ оригиналу, онъ 
придумаль приводить свою модель въ движеше по- 
средетвомъ животной силы и для этого посадилъ 
въ нее мышь, которую называлъ мельникомъ: дЪй-. 
ствуя на колесо, мельникъ этотъ приводилъ маши- 
ну въ движене. По однимъ извфепямъ, мышь про- 
изводила движеве оттого, что ее дергали за шну-. 
рокъ, привязанный къ хвосту; по другимъ же из- 
вфепямъ, сила этого маленькаго двигателя вызыва-- 
лась къ дЪйствио тщетнымъ стараньемъ его схва-- 
тить кусочекъ мяса, повфшенный надъ колесомъ. 



Водяные часы, сдфланные изъ простого ящика, ко- 
торый онъ выпросилъ у брата г-жи Кларкъ, были 
около четырехъ футовъ вышины и пропорщональной 
ширины, въ родф обыкновенныхъ часовъ. Стрфлка 
циферблата приводилась въ движеше кусочкомъ де- 
рева, который поднимался или опускалея отъ дЪй- 

отыя воды, вытекавшей каплями. Каждое утро Нью- 
тонъ наполнялъь ихъ необходимымъ количеетвомъ 
воды. Этими часами пользовалось все семейство 
аптекаря Кларка, у котораго Ньютонъ жиль на- 
хлфбникомъ во все время своего ученья въ Гран- 
тамской школф; часы оставались въ домф Кларка 
долгое время послф того, какъ ихъ изобрфтатель 
уфхалъ изъ Грантама. Повозка-самокатъ имфла, видъ 
телфжки на четырехъ колесахъ и приводилась въ 
движене рукояткою, которую вертфло лицо, пова- 
женное въ экипажъ; повозка могла двигаться толь- 
ко по гладкой поверхности пола и не была приспо- 
соблена къ неровностямъ почвы. 

Хотя Ньютонъ уже въ это время отличался раз- 
судительностью, быль молчаливъ, задумчивъ и почти 
не вмфшивалея въ игры своихъ школьныхъ това- 
рищей, но очень любилъ доставлять имъ удоволь- 
стыя научнаго характера. Онъ ввелъь въ употреб- 
лен!е между школьниками пусканье бумажныхь ле- 
тучихъ змфевъ и, какъ говорятъ, много трудился 
надъ опредфлемемъ наилучшей формы. ихъ, а так- 
же числа и положеня точекъ, къ которымъ нужно 
привязывать птнурокъ. Онъ дфлалъь также бумаж- 
ные фонари, съ которыми ходилъ въ школу въ 
темныя зимтя утра; часто привязывалъь онъ эти 
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фонари къ хвостамъ своихъ змфевъ во время тем- 
ныхъ ночей, заставляя окреетныхъ поселянъ ду- 
мать, что появилась комета. Это показываетъ, что 
Ньютонъ не прочь былъ подшутить надъ просто- 
дуппемъ крестьянъ.! Играмъ со школьными товари- 
щами Ньютонъ предпочиталь общество дфвочекъ, 
которыя жили нахлфбницами въ дом Кларка{ Одна 
изъ нихъ, миссъ СОторей, сестра Букминетерекаго 
врача, была двумя или тремя годами моложе Нью- 
тона и, какъ кажется, особенно плфнила его какъ 
своею внфшностью, такъ и женскими талантами, 
которыми надфлена была въ избыткЪ. Ньютонъ 
очень любиль ихъ общество, и однимъ изъ прят- 
нфишихъ его занят было приготовлене для нихъ 
шкатулокъ, шкафовъ и прочихъ бездфлушекъ. Онъ 
прожиль въ одномъ дом съ миссъ Оторей около 
шести лфтъ, и есть основаюе думать, что ихъ дёт- 
ская дружба превратилась мало-по-мало въ сильную 
страсть; но недостатокъ средствъ помфшалъ ихь 
женитьбф. Миссъ СОторей впослЁдетыи была дваж- 
ды замужемъ. Когда она была уже въ глубокой 
етароети (82 лфтъ), ее посЪтилъ въ Грантам% д-ръ 
Стоклей, и оть нея-то и узналъ нфкоторыя подробно- 
ети о годахъ дфтетва Ньютона. Привязанность къ 
ней Ньютона продолжалась всю его жизнь. Онъ 
посфщалъ ее, когда бывалъ въ Линкольншайр$, и 
помогалъь ей въ денежныхь затрудненяхъ. 

Къ числу юношескихъ склонностей Ньютона 
ъ‘принадлежить его любовь къ живописи и стихо- 
творетву. Его комната была увЪшана множествомъ 
картинъ, нарисованныхъ, раскрашенныхъ и встав- 
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ленныхъ въ рамки имъ самимъ; иногда это были 
коши, но чаще оригиналы. Въ чиелф этихъ кар- 
тинъ находились портреты: доктора Донна, мисте- 
ра Стокеа— учителя Грантамекой школы, и короля 
Карла Г. Самыя стфны его комнаты были покрыты 
рисунками птицъ, зв$рей и людей, а также мате- 

матическими фигурами, тщательно исполненными. 
По увфреншю г-жи Винцентъ (до замужества— 

мисеъ Сторей), Ньютонъ, во время своего учешя 

въ ГрантамЪ, любилъ сочинять стихи, —обстоятель- 

ство тёмъ боле вфроятное, что оно подтверждает- 

ся свидфтельствомь еще другого лица, именно род- 
ственника семьи Ныотона, г-на Кондюита. По 
словамъ Кондюита, Ньютонъ самъ увфрялъ его, въ 
н$которымъ даже удовольстиемъ, что „превосходно 
писалъ стихи“, хотя былъ вообще равнодушенъ къ 

стихотворнымъ произведенямъ. 
Вь то время, какъ нашъ юный философъ занятъ 

быль особенно тфми изобрфтевями, о которыхъ мы 
только что говорили, умъ его не оставалея невни- 
мательнымъ и къ движешямъ небесныхь тфлъ, на 
которыя ему суждено было впосл$дегыи пролить 
столь блестящий свфть. Несовершенетва его водя- 
ныхъ часовъ, вЪроятно, заставили его обратить 

внимаше на болфе точное измфреше времени, дос- 
тавляемое намъ движенемъ солнца. На двор до- 
ма, въ которомъ онъ жилъ, на стфнахь и крыш 
здашя онъ отмфчалъ измфненя движевя этого ев$- 

тила, и при помощи укр®пленнаго стержня намфчаль 
часовыя и получасовыя дфлетя. Еще и досел$ со- 
хранился циферблатъ солнечныхъ часовъ, устроен- 
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ныхъ имъ на стфнф его БВульсторпекаго домика. 
„Признаюсь, —говоритъ Б10, знаменитый б1ографъ 
Ньютона, —не безъ благогов8я я осматривалъ 
самъ этотъ маленьюй памятникъ дфтетва великаго 
челов ка“. 

Въ такихъ занятяхъ Ньютонъ доетигь пятнад- 
цатилфтнаго возраста, и дфлалъ больше усп$хи въ 
учень$; но около этого времени мать его овдов}- 
ла во второй разъ, средства ея къ жизни сдфла- 
лись теперь ограниченны и она взяла своего сына 
изъ школы, думая пручить его управлять фермою 
и вести торговлю ея произведенями. Но сельскя 
занят1я не соотвфтствовали наклонностямъ мальчи- 
ка: онъ исполналъ евои новыя обязанности нехо- 
тя, съ нёкоторымъ даже отвращенемъ. Каждую 

субботу онъ долженъ былъ отправляться въ Гран: 
‚тамъ на рынокъ для продажи тамъ хлфба и дру- 
гихъ предметовъ, доставляемыхъ фермою, и для 
покупки всего необходимаго въ домашнемъ обихо- 
д%. Но такъ какъ онъ не имфлъ еще необходимой 
опытности въ этихъ дзлахъ, то Фздилъь въ сопро- 
вождени вЪфрнаго стараго слуги. Гостиница, глдЪ 
они останавливались, называлась „Голова Сараци- 
на“, на Уэстъ-ГетЪ; но едва лошади останавлива- 

лись, какъ нашъ юный философъ забывалъ свои 
торговыя дфла и отправлялея на прежнюю свою 
квартиру, и на чердакЪ у аптекаря Кларка погру- 
жался въ чтеше старыхъ книгъ, составлявших 
бибмотеку его прятеля, пока старый слуга, испол- 
нивъ всф поручешя, не возвфщалъ ему, что пора 
Зхать домой. Иногда онъ покидалъ своего спутни- 

4 
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‚ка еще не дофзжая даже до города и, расположив- 
7 ШИ гдф-нибудь подъ изгородью около дороги, 

‘продолжалъ свои заняя— чтеше и размышленя. 
На возвратномъ пути слуга зафзжалъь за нимъ и 
‘обыкновенно находилъ его тамъ, гдф оставилъ. 
Управлеше самою фермою интересовало его не бо- 
лфе, чБмъ торговля на Грантамекомъ рынкф. Чте- 
н1с книги, устройство моделей или наблюдене за 
мельницею собственнаго издЪля, которую онъ ета- 

вилъ на какомъ-нибудь сосфднемъ ручейкф, погло- 
шали все его внимане, между т$мъ какъ овцы раз- 
бредались во всф стороны, а лошади пофдали или 
топтали хлЪбъ. 

Наконецъ его мать убфдилась на опыт, что сынъ 

ел не быль рожденъ для земледфльческихь трудовъ, 
и такъ какъ страсть къ чтеню и нелюбовь къ ка- 
‚кимь бы то ни было другимъ занямямъ росла въ 
немъ съ годами болфе и боле, то она мудро рф- 

шила доставить ему всф преимущества, кащя могло 
дать дальнфйшее образоване. Поэтому она, послала, 
его обратно въ Грантамскую школу, гдф онъ нф- 

сколько м$сяцевъ дфятельно готовился къ универ- 
ситету. Блю несколько иначе разсказываетгь о по- 
ступлени Ньютона въ университеть. Онъ гово- 
ритъ, что это случилось такъ; „Одинъ изъ его 
дядей, найдя его однажды подъ изгородью съ кни- 

гою въ рукахъ, погруженнаго въ глубокое размыш- 
леше, взяль у него книгу и нашелъ, что онъ былъ 
занять ршенемъ математической задачи. Пора- 

женный такимъ серьезвымъ и дфятельнымъ направ- 
лешемъ еще столь молодого человфка, онъ угово- 
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ралъ его мать не противиться долфе желашямъ сы 

на и послать его обратно въ Гравтамъ для про 

долженя занят“. Наконець, на восемнадцатомъ 

году онъ поступиль въ Кембриджь, въ коллегию 
Святой Троицы, куда быль принять 5 вя 1660 
года сначала забзлагомъ, потомъ 317аг’омъ. Такъ 

назывались бфдные студенты, на ‚обязанности кото- 

рыхъ лежало прислуживать богатымъ. Въ настоя- 
щее время всяюй юноша, поступивпий въ универ- 

ситетъ, никакъ не согласился бы исполнять тЪ 

мелюя послуги, на которыя были обречены эти 

бфдняки; но вь ХУП столЪми на дфло смотрфли 
иначе, и Ньютонъ приняль на себя эту мелкую 
роль, не оскорбляясь назвамемъ зафзхал”а. 

Прибывши въ коллегию Святой Троицы, Ньютонъ 
принееъ съ собою гораздо менфе свфдфый, чфиъ 

обыкновенный школьникъ, но такое положеше д*- 

ла, можеть быть, только способетвовало еще бол%е 

развит1ю его способностей. Не истощенный прежде- 
временно, а укрфпленный здоровымъ покоемъ, умъ 
его былъ боле способенъ пустить т$ здоровые и 
быстрые побфги, которые не замедлили векор$ по- 
крыть листьями и плодами ту почву, на которую 
онъ былъ перенесенъ. Университетеюе обычаи то- 
го времени какъ нельзя болЪе способствовали раз- 
витю природныхъ дарованйй воспитанниковъ: имъ 
предоставлялась полная свобода заниматьея пред- 
метами по личному выбору, обязательныхъ про- 
граммъ не было. Ньютонъ прежде всего обратился 
къ изучен математики; говорятъ, что предложе- 
ыя, содержапияея въ „Началахъ“ Эвклида, онъ 

4* 
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-усвоиль себ безъ всякаго труда,—они казались 

„ему совершенно очевидными истинами; затфиъ, безъ 
всякой предварительной подготовки и помощи, &а 

единственно благодаря евоему гешю и прилежанио, 
онъ усвоиль геометрию Декарта. На это пренебре- 
жеше въ отношенш элементарныхь истинъ геомет- 
‚и онъ смотрфль впослфдетыи какъ на важный 
пробЪль въ евоихъ математическихь занямяхъ, и 
выражалъ сожалфне, что „принялся за сочинен!я 
Декарта и другихъ алгебраистовъ, не изучивши 
предварительно Эвклида со всфмъ внимашемъ, ка- 
кого заслуживаеть это превосходное сочинен!е“. 
Отъ Декарта онъ перешелъ къ ариеметик$ безко- 
нечныхъ д-ра Валлиса, славнаго математика того 
времени, обогатившаго науку многими важными 
изолфдованями. „Логика“ Сандерсона и „Оптика“ 

Кеплера принадлежали также къ числу книгъ, ко- 
торыя онъ тщательно изучиль. Говорятъ, что при 
этихъ занятяхъ успфхи его были настолько велики, 
что въ нфкоторыхъ отрасляхъ зная онъ уже въ 
то время считалъ себя болфе совфдущимъ, чфмъ ту- 
торъ*, руководивций его занятями. Читая книги, 
Ньютонъ имфлъ обыкновеше отмфчать все то, что, 

по его мныЪнио, могло быть усовершенетвовано. 

Такимъ образомъ, изучая Валлиса, Ньютонъ самъ 
сдфлалъ много очень важныхъ открыт; между про- 
чимъ, онъ нашелъ ту знаменитую алгебраическую 
формулу, которая извфетНа подъ именемь бинома 
Ньютона. Векорф поел этого изучете прекрас- 
ныхъ работъ двухъ его учителей—Барроу и Вал- 

* Помощникъ профессора. 
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лиса естественно привело его къ величайшему от- 

крымю въ области чистой математики, — къ изобр$- 

леню способа флюкций (изв$етнаго въ насто- 

ящее время подъ именемъ дифференщальнаго ис- 

числен!я). Значеше этого способа исчисленя гро- 
мадно; достаточно сказать, что нфтъ ни одного 
сколько-нибудь важнаго вопроса, какъ въ области 

чистой математики, такъ равно и въ приложени 
ея къ изолфдованю природы, который можно бы 
было ршить безъ пособя этого рода иечислетшя. 

Ныотонъ ясно сознавалъ, какимъ могучимъ рыча- 
гомъ для изслёдоваюя природы онъ обладалъ, и, 
довольный своимъ открытемъ, обратилея къ изу- 
ченю физическихъ. наукъ. 

Первыя его записки (сохранивиияся въ рукописи) 
0 способ флюкщй явилибь въ 1665 —6 г. Вообще, 
всф его велишя математичесыя открытя были 
едфланы до 1666 г., когда ему не было еще и 
23 лЬтъ. 

Въ январф 1665 года Ньютонь быль удостоенъ 
степени магистра изящныхъ наукъ. Но черезь нф- 
сколько м$сяцевъ онъ долженъ быль оставить Кем- 
бриджъ, гдф въ это время появилась чума, опусто- 
шавшая городъ. Онъ удалился въ свое Вульетори- 
ское помфетье, откуда осенью 1666 года снова, вер- 
нулея въ университетъ. 

Разсказываютъ, что именно въ это пребыване 
Ньютона на родинф впервые въ умф его зароди- 
лась идея о всемрномъ притяжеши. Случай, навед- 
пий Ньютона на открызте закона тяготфая, состо- 
яль будто бы въ томъ, что однажды съ яблони, 
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подъ которою онъ сидфль, упало передъ нимъ яб- 
локо. Размышляя о причинЪ, заставляющей яблоко 
падать, Ньютонъ, какъ думаютъ, и пришель къ 
мыели о притяжени земли, а затфиъ и о всемрномъ 
тяготфнши. Впослфдетви будетъ указано, насколько 
этотъ анекдотъ заслуживаеть довфрия. 

Въ течене трехъ слфдующихъ лфть (1666, 1667 
и 1668) Ньютонъ получилъ всф университетсевя уче- 
ныя степени и, наконецъ, въ 1669 году, будучи 

21 лЬть отъ роду, заняль каеедру математики и 
оптики, которую добровольно передаль ему быв- 
ший его учитель, докторъ Барроу, отдавшйся съ 
этихъ поръ исключительно изученио теолог *. 
Ньютонъ иеполналъь свои профессорсыя обязан- 
ности съ величайшимъь старашемъ. Разсказы- 
ваютъ, что въ течеше ° двадцати шести лёть 
(отъ 1669 до 1695) онъ только разъ въ годъ у%з- 
жаль изъ Кембриджа на времл вакащй. Обязан- 
ности его въ университет состояли въ чтении лек- 
цй по одному часу въ недфлю и четыре часа въ 
нелёлю онъ долженъ былъ посвящать на репети- 
ци съ студентами коллеми. Все остальное время 
онъ могъ употреблять на свои ученыя заняия. 

Въ это время онъ преимущественно занятъ былъ 
теортей уравнений и рядовъ. 

Въ 1671 г. Стьюардъ, епископъ салисбюрйсвй, 
известный нфкоторыми трудами по астрономии, пред- 
ложилъь Ньютона къ избрамю въ члены „Лондон- 

* Ньютонъ былъ вторымъ Люкасовскимъ профессоромъ: кафедра 

основана въ 1663 г.`на капиталь, пожертвованный Люкасомъ. Нын$ 
(съ 1849 г.) ее занимаетъ физикъ Стоксъ.— Большинство каведръ въ 

анг йскихь университетахъ основаны на частных пожертвоваяя. 
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скаго Королевекаго Общества“. Доселф Ньютонъ 
не публиковаль еще никакого учеваго труда; а по 
правиламъ этого учрежденя, для ветупленя въ члены 
„Королевскаго Общества“, нужно было представить 
ему какое-либо ученое изслБдоваше. Ньютонъ при- 
слаль Обществу описае новаго расположешя от- 
ражательныхъ телеекоповъ и модель этого прибора. 
Ц%ль новаго устройства состояла въ томъ, чтобы, 
уменьшивъ длину телескопа, сохранить его увели- 
чительную силу и такимъ образомъ сдфлаль приборъ 
болфе удобнымъ къ употребленю. Избране Ньюто- 
на произошло 11-го января 1672 г. Модель, при- 
сланная Ньютономъ, была сдфлана имъ собетвенно- 

ручно и досел$ хранится въ кабинет Королев- 
скаго Общества. 

Векорф, однако, Ньютонъ прислалъ секретарю 
Общества, Ольденбургу, письмо, въ которомъ отка- 
зывалел оть чести состоять членомъ этого Обще- 
ства, и воть по какой причинф. Лондонское Ко- 
ролевекое Общество не есть учреждене, содержи- 
мое на счетъ государства: это ееть’ ученое обще- 
ство, которое, для сохранения полной своей незави- 
симости, поддерживается взносами членовъ. Но въ 
описываемую эпоху денежныя средетва Ньютона бы- 
ли такъ ограничены, что онъ положительно быль 
не въ состояни уплачивать обязательную для вефхъ 

членовъ сумму, и вынужденъ быль прислать упомя- 
нутое письмо. Однако, отказъ Ньютона не былъ. 

принятъ, онъ быль освобожденъ оть всякой платы 
и остался въ средф Королевскаго Общеетва, кото- 
раго былъ лучшимъ украшенемъ. 
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Въ 1688 году Ньютонъ долженъ былъ оставить 
на время ученые труды и выступить на поприще 
политической дфятельности. Это произошло такимт, 
образомъ. 

Король Гаковъ П, рёшившись сдфлать католи- 
ч6скую религю господетвующею въ Англи, пре- 
слздовалъ эту цфль вефми средетвами, кадая были 
вЪ его власти. Между прочимъ, онъ приказаль Кем- 
бриджекому универеитету дать степень магистра, од- 
ному бенедиктинскому монаху, Френсису, не требуя 
отъ него клятвеннаго отреченя отъ католической 
религш, предписаннаго статутами университета. Уни- 
верситетъ, ревниво охранявпий свои привеллеми, 
отказалъ въ этомъ требовани. Король продолжалу 
настаивать. Тогда совфтъ университета послалъ въ 
Лондонъ депуташю для защиты предъ лицомъ вер- 
ховной коммиссш, засфдавшей въ Веетминстер$, 

правъ своихъ, которыми до сего времени безуелов- 
но пользовался. Въ числф этихь депутатовъ быль 
и Ньютонъ, ревностный защитникъ гражданской 

свободы и протестантской вфры. Эта депутащя вы- 
казала столько твердости въ защитЪ правъ универ- 
ситета, что король уступиль, наконецъ, требова- 
нямъ ученой. коллеми. УспЪхъ Ньютона въ этомъ 
дфлЪ, а также, вЪроятно, й личныя достоинства его 

заставили университетъ, имфвпий право посылать 
въ парламентъ одного изъ своихъ членовъ, остано- 
вить выборъ на ИсаакВ Ньютонф. Но въ качеств$ 
члена парламента Ньютонъ игралъ совершенно пае- 
сивную роль, частю потому, что въ немъ н6 было 
ни качествъ оратора, ни законодателя; часто бла- 
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годаря робости, которой никогда не могъ въ себЪ 

побфдить. Векор$ онъ даже настолько охладфлъь къ 
своей новой дфятельности, что часто совефмъ не 
являлся на засфдавя. Разеказывали, что онъ толь- 
ко разъ ршилея говорить въ парламент$, именно 
позвалъ. сторожа, чтобы затворить` окно, въ кото- 
рое дулъ вФтеръ. Въ парламент онъ засфдалъ отъ 
1688 до 1695 года. 

Вскор% послВ вступленя въ палату общинъ Нью- 
тонъ имфль несчаст1е потерять свою мать, и въ это 
же время здоровье его начало ухудшаться. Отеут- 
стые аппетита и частыя безсонницы указывали на 
серьезное разстройство организма. Одно обетоя- 
тельство, случившееся около этого времени, еще 
боле усилило болзнь и повляло даже на состоя- 

н1е его умственныхъ способностей. Однажды вече- 
ромъ Ньютонъ быль зачфмъ-то вызванъ изъ своего 
кабинета; уходя, онъ оставиль зажженную свфчу на 
письменномъ столф. Въ его отсутегые маленькая 
собачка, Алмазъ, къ которой онъ быль очень при- 
вязанъ, опрокинула свфчу, отчего загор$лись веЪ 
бумаги, гд$ онъ записывалъь свои опыты — плоды 
многолфтнихь трудовъ. Возвралясь черезъ нЪеколь- 

ко минутъ, онъ нашелъ ихъ обращенными въ пе- 
пель. Легко представить себЪ отчаяне, которое _ 

имъ овладфло. Разеказываютъ, что въ первую ми: 
нуту испуга онъ могъ только сказать: „ахъ, Алмазъ, 
Алмазъ, еслибъ ты могъ понять, какую бФду ты 
мн$ надфлалъ!“ Горесть отъ потери этихъ драго- 
цфнныхъ рукописей еще боле разетроила, его здо- 
ровье и даже, по мнфыю Б10, помрачила на время 
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его разумъ. Б1о замфчаетъ, именно, что, начиная 
съ 45-го года своей жизни, Ньютонъ не сдфлалъ 

ни одного открытя, а въ человфк} такого ума, какъ 
Ньютонъ, это трудно объяснить себф иначе, какъ 
острою болфзнью. Мнфае Б1ло подтвердилось од- 

нимъ м$фетомъ въ рукописяхъ знаменитаго геометра 
Гюйгенса. Приводимъ это место: . 

„29 мая 1694 г. шотландець Коленъ сообщиль 
мн}, —пишетъ Гюйгенсъ, — что знаменитый геометръ 

Исаакъ НьютонЪъ, полтора года тому назадъ, впалъ 

въ умопомфшательетво, часто отъ чрезмфрныхъ тру- 
довъ, частно же велфдотв1е горести, причиненной 
ему пожаромъ, истребившимъ его химическую лабо- 
раторю и мномя важныя рукописи. Г. Коленъ при- 
бавляетъ, что велфдетве этого происшествя Нью- 
тонъ представлялся кембриджекому аржепископу, 
причемъ въ разговорахъ обнаружилось умственное 
его разстройство. Тогда друзья взяли его для из- 
лЬчетя и, заключивъ въ комнату, заставили прини- 
‘мать волею или неволею лфкаретва, оть которыхъ 
здоровье его поправилось настолько, что теперь 
онъ начинаетъ уже понимать свою книгу „Начала“. 

Этимъ письмомъ и подтверждается мн$ёне Бо, 
что временное помрачене „умственныхъ способнос- 
тей и было причиною того, что во вторую полови- 
ну своей ученой карьеры Ньютонъ не едфлалъ ни- 
какихъ открытй, ограничиваясь только улучшен. 
емъ сочинен!й, написанныхъ задолго до катастрофы. 
Доживши до пятидесятилтняго возраста, про- 

славившись своими великими открытями не только 
въ Англии, но и въ цфлой Европ, Ньютояъ жиль 
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въ бЪдности. Ограниченныхъ средетвъ, которыя онъ. 
получалъь какъ профессоръ Кембриджскаго универ- 
ситета, едва доставало на прожите и на покупку 
инструментовъ, необходимыхъ для опытовъ. Только. 
въ 1694 году его денежныя средства увеличились. 
Ньютонъ быль друженъ по университету съ Карломъ 
Монтэгю, извфетнымъ впослфдетыи подъ именемъ 
графа Галифакса, и когда поел дейй сдфлался канцле- 

ромъ казначейства, онъ назначилъ Ньютона директо- 
ромъ монетнаго двора. Эта должность приносила 
Ньютону боле 9.000 руб. ежегоднаго’ дохода. 

Место директора монетнаго двора не было, од- 

нако, синекурою: оно требовало усиленной дфятель- 
ности. Поэтому Ньютонъ, желая весь отдаться 
своимъ новымъ обязанностямъ, отказался отъ ка- 
ведры въ КембриджЪ, передавъ ее Вистону, въ 
1101 году. 
-Съ этихъ поръ Ньютонъ мало занимался наукою. 

Онъ лишился и прежней независимости и епокой- 

ствя. Со вефхъ сторонъ на него посыпались доно- 
сы, сплетни. НФкто Шалоне, парламентекй чинов- 
никъ, открылъ въ громадномъ разм р$ выпуекъ фаль- 
шивой монеты. Въ числ обвиняемыхъ имъ по этому 
дфлу онъ указалъ на директора монетнаго двора. Раз- 
слфдоваше дфла показало, однако, что. преступни- 
комъ былъ самъь Шалоне. Онъ быль казненъ. 

Въ одинъ годь съ назначешемъь Ньютона дирек- 
торомъ монетнаго двора онъ быль избранъ въ чле- 
ны Парижской Академи Наукъ. 

Въ 1701 году Кембриджеюй университетъ во вто- 
рой разъ послалъ его депутатомъ въ палату общинт,. 
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Въ 1708 году онъ быль избранъ президентомъ 
Лондонскаго Королевскаго Общества на м%ето лор- 
да Сомереа и занималь эту должность непрерыв- 
но въ течеше 28 лфть, т.-е. до своей смерти. Все 

это время онъ быль прелетавителемъ науки и уче- 
ныхъ старой Англии. 
’Вь 1705 году королева Анна, посфтивъ Кем- 

бриджь, пожаловала Ньютону рыцарское достоин- 
ство. 

Съ' этихъ поръ и до конца жизни Ньютонъ былъ 
на высот почестей и научной славы. 

Ознакомившись въ этомъ очеркВ съ главными 
фактами жизни Ньютона, поемотримъ, какова была, 
нраветвенная личность этого челов®ка и каковы 
были свойства его геня. 

По свидЪтельству Кондюита, Ньютонъ былъ сред- 
няго роста, им$лъь живой проницательный взгладъ, 
спокойное выражеше лица и бфлокурые волосы, 

скрытые подъ парикомъ, по обычаю того времени. 
Въ послфдн!е годы жизни онъ растолетфль, глаза 
его потеряли прежый блескъ, зрфве сдфлалось 
слабо. 

Въ обществ Ньютонъ говорилъ мало. Его при- 
вычки были самыя простыя; онъ отличался стро- 
гою воздержностью въ пищф, одфвался безъ вся- 

кой изысканности и вообще во веемъ отличалея 
умфренностью. Онъ жилъ уединенно и, будучи по= 
стоянно погруженъ въ глубомя научныя размышле- 
ня, отличался разсфанноетью. Иногда, вставая отъ 

сна, онъ долго сидфлъ на постели полуодфтый, по- 
грузившись въ размышлен1я, забывая обо всемъ окру- 
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жающемъ, и проводиль въ такомъ положенши по 
нфекольку часовъ. Иногда онъ забываль обфдалъ, 
если ему объ этомъ не напоминали. Разсказываютъ, 
что однажды онъ думаль, что уже обфдалъ, хотя 
въ дфйствительности еще ничего не $лъ и имфлъ 
сильный аппетитъ. Анекдотъ этотъ разеказанъ дру- 
гомъ Ньютона, докторомъ Стоклеемь. Стоклей ча- 
сто приходиль къ Ньютону обфдаль. Разъ, про- 
ждавши довольно долго хозяина, онъ съфлъ цып- 
лятъ, которые были поданы на обфдъ, и, собравъ 

остатки на блюдф, прикрылъ ихъ крышкою. Че- 
резъ нФеколько часовъ является, наконецъ, Нью- 
тонъ изъ кабинета и говоря, что очень’ голоденъ, 
открываеть крышку. Но, видя остатки, тотчаеъ же 
встаетъ, говоря: „ахъ, я думалъ, что еще не обЪ- 

даль, но вижу, что ошибся“. 
Ньютонъ всегда отличался робостью въ обще- 

ств —слБдетые уединенной созерцательной жизни, 

какую онъ вель. Таково было, напримфръ, его 
поведеше въ парламентВ въ 1714 году. Былъ пред- 
ложенъ и прочитанъ билль о поошренши за откры- 
те способа опредфлять долготу на морф. Когда 

спросили мнфшя Ньютона, онъ не отвфчаль сло- 
весно, а изложилъь свое мн$н!е на бумаг, и за- 

тфиъ не отвфчалъ ни одного слова на возражешя 
другихь членовъ. Уайстонъ, сидЪфвпий сзади его, 

наконецъ, сказалъ, что Ньютонъ не отвфчаетъ по- 
тому, что боитея скомпрометировать себя, но что 
онъ стоить за приняе билля. Но и поелВ этого 
Ньютонъ продолжалъ хранить молчаше. Билль быль 
принятъ. 
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Характеръ его былъ именно таковъ, какого мы 
вправ$ ожидать въ виду его интеллектуальныхъ 
совершенетвъ. „Го, что я тотчасъ же открылъ въ 

немъ, говорить Д-ръ Пембертонъ, удивило меня и 
выфотБ съ тфмь обрадовало. Ни его почтенныя 
лфта, ни его громкая слава не сдфлали его ви вы- 
сокомфрнымъ, ни заносчивымь. У меня много до- 
казательствъ этому. Мои зам$чашя на Ришера, 
съ которыми я постоянно обращалея къ нему пись- 
менно, онъ всегда принималъ благосклонно. Ока- 
зывалось, что’ они не причиняли ему ни малфйшей 
неприятности; напротивъ: онъ всегда отзывался обо 
мн хорошо предъ моими друзьями, а меня не разъ 
почтиль публичными заявлешями добраго съ своей 

стороны мнфня“. 
Его скромность въ отношеши къ его великимъ 

открымямъ проистекала не изъ равнодушя къ ела- 
в, которою они его покрыли, и не изъ ложнаго 
сужденя о ихъ маловажности для науки; вся жизнь 
его доказываетъ, что онъ зналъ себф цЪфну и всегда 

готовъ быль, когда признавалъь нужнымъ, отетоять 
и доказать свои права на то или другое открыте. 
Скромность его коренилась въ глубинф и обшир- 
ности его познай, которыя показывали ему, ка- 

кую незначительную область природы онъ былъ въ 
силахъ изучить, и сколько еще оставалось неиз- 
вфданнаго. Въ величи мроздашя раскрылось предъ 
нимъ его собственное ничтожество, и незадолго 
до смерти онъ въ такихъ еловахъ выразилъ свое 
настроене: „я не знаю, что люди будуть думать 0 
моихъ трудахъ; мн$ же кажетея, что я быль по- 
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хожь на ребенка, играющаго на берегу моря и 
собирающаго то блестяще камешки, то красивыя 
раковины, тогда какъ великй океанъ глубоко скры- 
ваетъ истину отъ моихъ глазъ“ * Каковъ урокъ 
тфщь хвастливымъ философамъ, которымъ никогда 

не удалось найдти ни одного гладкаго камешка, 
ни одной красивой раковины! 

Присущая ему дЪтекая простота прекраено от- 
ражаетея въ томъ трогательномъ ‘письмф, гдф онт 
признаетея Локку, что сурово объ немъ думалъ и 
говорилъ, а смирене и откровенность, съ которы- 
ми онъ проситъ забыть объ этомъ, могли исходать 

только изъ чистой и благородной души. И не въ 
этомъ одномъ случаЪ выказалась его доброта и 
скромность. 

Упрекали его въ отсутетви безпристрастя въ 
нфкоторыхъ ученыхъ спорахъ, и въ подтверждене 
приводили его полемику съ Лейбницемъ по поводу 
открытля дифференщальнаго исчисленя. Ньыютонъ 
утверждалъ, что Лейбницъь заимствоваль у него 
методъ дифференщальнаго исчислешя и приписалъ 
себЪ его открыте. Между тфмъ, Лейбницъ при-- 
шелъ къ своему открытю совершенно независимо 
оть изелфдованй Ньютона. Въ этомъ спорЪ оба 
веливе ученые увлеклись личностями. Оправданемъ 
Ньютону можетъ служить въ данномъ случаЪ по- 
ведете его противника, рфшившагося въ своей 

залцит® прибфгнуть къ несовсфмъ красивымъ сред- 
ствамъ. Такъ, Лейбницъ раепространилъ анонимное 

* Въ другомъ м%етв онъ нишетъ: „Если я видфль дальше другихъ, 
то нотому только, что стояль на плечахъ гигавтовъ“. 
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письмо, оскорбительное для чести Ньютона, обви- 

нялъ его предъ принцеесою Уэльскою (почита- 
тельницею Ньютона) въ невЪри, доказывая при 
этомъ, что нфкоторыя изъ его сочинешй крайне 

опаены въ религюзномъ отношении, какъ тождест- 
венныя съ учешемъ матералистовъ, что эти сочи- 
невмя подрываютъ истинную релийю въ Англи, и, 
наконець, отзывался съ презрешемъ о такомъ ве- 
ликомъ открыти Ньютона, какъ законъ всемрнаго 
тяготёюя. Успзхъ Ньютона въ этомъ спорф быль 
полный во вс$хъ отношеняхъ. Ньютону не разъ 
приходилось выдерживать тягостныя препиратель- 
ства съ разными лицами, несправедливо оспари- 
вавшими у него первенство его открытй: кромЪ 
епора съ Лейбницемъ, извфетны постоянныя препи- 
рательства съ Гукомъ: завистливый и талантливый 

Гукъ приписываль себф первенетво открыт и въ 
теори тяготфвя, и въ оптикф. Только смерть Гу- 
ка положила предфлъь этимъ тягостнымъ спорамъ, 
и Ньютонъ могъ свободно вздохнуть. 
Проникнутый глубокимъ религознымъ чувствомъ, 

Ньютонъ никому не позволялъ въ своемъ присут- 
стыи выражаться легкомысленно и въ шутливомъ 
тон8 о вопросахъ релити. Такь, однажды онъ за- 
етавиль замолчать извстнаго астронома Галлея, 
неуважительно относившагося къ релипознымъ во- 
просамъ, слфдующими словами: „я изучалъ эти ве- 
щи, вы же н$Ътъ“. 

Ньютонъ быль благотворителенъ и, благодаря 
большому жалованью, которое онъ получалъ какъ 
директоръ монетнаго двора, и простотв своей жиз- 
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ни, много дфлальздобра, помогая евоимъ родствен- 
никамъ и нуждавшимся друзьямъ. 

Ньютонъ никогда не быль женатъ; его юноше- 
ская страсть къ миссъ Сторей, какъ выше было 
сказано, не увфнчалаесь бракомъ. 

Таковы были нравственныя черты Ньютона. 
Обращаясь къ анализу Ньютоновскаго гея, въ 

виду его славныхъ математическихъ открытй, нуж- 
но сказать, что умъ его былъ въ высшей степени 
одаренъ тфми качествами, изъ которыхъ слагается 
математический генй. Онъ обладалъ опредфленно- 
стью воззрфй, твердоетью и быстротой въ оты- 
сканши логической связи, изобрЪтательностью и по- 
стояннымъ стремлешемъ къ обобщению. И дЪйстви- 
тельно, отчетливоеть его геометрическихь воззр%- 
ый видна какъ въ его дфтекихъ заняпяхь (въ 

‚ устройствЪ мельницъ, часовъ), такъ и въ легкости, 
съ какою онъ изучаль геометрю. ИзобрЪтатель- 
ность, плодовитость и высокая способность обоб- 

щен!я доказывается всеми математическими и астро- 
номическими его трудами. Онъ отличался неимовр- 
нымъ терифыемъ, неослабнымъ вниман1емъ. къ воз- 
никающимъ въ ум$: идеямъ и къ развитю резуль- 
татовъ ихъ. Когда его спрашивали; какимъ путемъ 
онъ едфлалъ свои открыя, онъ отвфчалъ: „я по- 

стоянно думалъ о нихъ“. Въ другой разъ онъ го- 
ворилъ: „я постоянно держу въ ум$ предметъ моего 
изслфдоваютя и терпфливо жду, пока первый про- 
блескъ постепенно и мало-по-малу не превратится: 
въ полный и блестяций свЪть“. Эта способность 
неослабнаго елфдовашя за возникающею въ умЪ 

5 
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идеей была до такой степени развита въ немъ, что 

всецфло овладфвала его умомъ, дфлая его невни- 
мательнымъ къ обыкновеннымъ жизненнымъ виечат- 
лёнямъ. Отсюда легко объясняются приведенные 

выше разсказы о его крайней разсВянности. Эти 

разеказы, вфроятн%е всего, относятея къ тому пе- 
р1оду его жизни, когда онъ писаль свои „Начала“. 
Поглощенный величемъ тфхъ задачъ, разрфшене 
которыхъ онъ отыскивалъ, „онъ жиль только для 
того, —говоритъ Б1о,— чтобы мыелить и вычислять“. 
Даже при его необыкновенныхъ способноетяхъ, то, 
что онъ сдфлалъь, требовало необычайнаго напря- 
женя мысли. ь 

Итакъ, Ньютонъ принадлежитъ къ разряду т%хъ 
спещально для математики организованныхь го- 
ловъ, которыхъ такое удивительное множество яви- 
ловь въ ХУП-мъ столЬии, какъ будто бы общее 
развит!е человЪчества въ Европ привело къ этому. 
Поетупивши на 18-мъ году возраста въ Коллегию 
Троицы, почти безъ всякой подготовки, онъ скоро 

привель въ изумлене своего учителя легкостью и 
самостоятельноетью, съ которыми усвоиваль те- 
оремы геометрии. Но есть два рода математиче- 
скихъ головъ: однф отличаются большею склонно- 
стью къ анализу, друпя—къ геометрии. По: харак- 
теру евоего ‘гешя, Ньютонъ былъ болЪфе геометръ, 

нежели аналистъ; въ своихь изелфдовамяхь онъ 

отдавалъь преимущество прямымъ, нагляднымъ ге- 
юметрическимь методамъ, облекая ихъ въ одфяне 
геометри древнихъ. Такимъ образомъ, по духу, по 
своимъ воззрёнтямъ и сгремлетямъ, Ньютонъ ето- 
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яль ближе къ современному намъ направлетю ма- 
тематики, нежели къ аналистамъ прошлаго столф- 
тя. Кром того; въ его отношени къ математик» 
есть особая характерная черта: онъ смотрфлъ на 
математику скорфе какъ на средство, нежели какъ 
на пфль: овладфвъ методомъ флюкщй, онъ тотчасъ 

примфняеть его къ вопросамъ механики вселенной, 
приведя его въ тфенфйшую связь съ требованями 
‘механическаго мышленя; даже, какъ можно заклю- 
чить изъ первыхъ его набросковъ флюкцоннаго ме- 
тода, кажется, въ этой формЪ, онъ впервые и воз- 
никъ въ его головф. Итакъ, по характеру гевя, 
Ньютона слфдуетъ отнести къ физико-математикамъ, 
каковыми такъ богато его отечество: стоитъ при- 
помнить имена Уильяма Томсона— царя современ- 
ныхъ физиковъ, недавно умершаго Максвелла, Тэта 
и др. Онъ обладалъ и столь необхолимымъ для фи- 
зика талантомъ остроумнаго и изобрЪтательнаго 
эксперименталора, — сочетане, рфдко встр%чающее- 
ся въ истори науки. Изъ сказаннаго заключаемъ, 
что высоюый подъемъ зная, какимъ человфчество 
обязано Ньютону, обусловливалея рфдкимъ сочета- 

немъ въ одномъ лицф гетальнаго математическаго 
дара съ талантомъ искуенаго экспериментатора; со- 
четантемъ необычайнаго напряжевя и упорства мысли, 
не останавливавшейся ни передъ какями трудно- 
стями предмета, но вновь и вновь возвращающейся 
къ нему посл$ первыхъ неудачъ, съ врожденною спо- 
собностью устранять изъ области изслфдованя все 
чуждое и неважное и сосредоточивать все вниман!е 
на главномъ пункт предмета. Далфе, въ очерк 
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процесса открыя закона тяготёня, мы увидимъ, 

какимъ образомъ одинъ Ньютонъ, благодаря этой 
способности, еъумЗль сразу найти ключъ къ дока- 

зательству сказаннаго закона въ Кеплеровскихъ за- 
конахъ движетя планетъ, т. е. сосредоточить все 
свое внимане именно на томъ пунктВ, гл и ел%- 
довало искать разгадки тайны, въ то время какъ 
друге, какъ Гукъ, Уарренъ, Галлей, при всей 
проницательносети и талантливости, тщетно искали 
этой разгадки и не могли натолкнуться на тотъ 
путь, на которомъ елфдовало искать рфшешя во- 
прова. Въ основф Ныотоновской логики изслфдова-. 
шя лежало убЪкдене, что’ успфхи науки возможны 
только при услозши, если мы не забываемъ, что. 
наука естествознан1я основана на опы- 
т}, или математическихъ выводахъ изъ 

опыта, а никакъ не на дедукщи изъ произвольно 
поставленныхъ гипотезъ. Эта мысль, положенная имъ. 
въ основу логики трезваго изслёдованя, выражена. 
имъ въ извъетномъ афоризм%: „Нуроезез поп Виго“. 

Она подробна развита имъ въ „правилахъ философ- 

ствовашя“; но’ объ этомъ рфчь впереди. 
Внфшняя жизнь Ньютона, сначала въ Кембридж, 

а потомъ въ Лондон и Кенсингтонф, протекала 

однообразно, хотя пережитая имъ эпоха обнимала. 

собою многознаменательное время въ истори Англии, 
простираясь отъ Карла [Г почти до конца царство- 
ваня Георга Г: онъ пережиль перюдъ двухъ рево- 
люцш, смфну Стюзртовъ, эпоху Кромвеля, реста- 

врациюо, правленя оранскаго и ганноверскаго домовъ. 
`Вь Лондон$ онъ жиль съ большимъ комфортомъ, 
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держаль карету и шесть человфкъ прислуги. Онъ 
‘отличался гостепримствомъ и радуппемъ, иногда 
давалъ обфды, хотя чуждъ быль хвастовства и чван- 

‚ства. 
На восъмидесятомъ году онъ началь страдать 

‘каменною болфзнью, но все еще здоровье его было 
сноено въ течене пяти лфтъ, и только поел дне 
двадцать дней своей жизни онъ провель въ тяж- 
кихъ страданяхъ. Фонтенель, въ похвальномъ сло- 
вЪ Ньютону, такъ описываеть его послфдне дни: 
„было рёшено навЪрное, что болфзнь его проиехо- 

дила отъ камня въ мочевомъ пузыр$ и что выздо- 
ровлеше стало невозможно. Въ припадкахъ жесто- 
кой боли, такъ что капли пота покрывали лицо, 
онъ не испускаль ни одного крика, не выражалъ 
даже знакомъ нетерпн!я; когда же наступало н$- 
зколько минуть отдыха, онъ улыбался и говорилъ 
©ъ своей обычной веселостью. До вихъ поръ онъ 

всегда читалъ или писалъ по нфекольку часовъ въ 
день. Въ субботу, 18-го марта, утромъ, онъ еще 

читалъ газеты и долго бесфдовалъь съ доЕторомъ 
Мэдомъ, знаменитымъ врачемъ; онъ вполнф обла- 
даль вофми чувствами и умомъ. Но около 6 часовъ 
вечера потерялъ сознаше, которое къ нему уже не 
возвращалось, какъ будто споеобноети его души 
угасли окончательно, а не ослабли. Онъ умеръ въ 
слфдующий за этимъ понед®льникъ, 20-го марта 
11721 г., между Ти 2 часомъ дня, восьмидесяти 
пяти лёть оть роду. - 

„Его тфло было выставлено на парадномъ м%- 
ст, въ [ерусалимской камерЪ, откуда оно было 
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отнесено въ то мЪ$ото, гдЪ погребаются знамени- 
тые люди, а иногда и коронованныя особы. Его 
отнесли ‘въ Вестминстерское аббатство; катафалкъ. 
поддерживали великй лордъ-канцлеръ, герцоги 
Монтросъ и Рокобургъ, графы Пемброкъ, Суссекеъ 
и Макльсфильдъ—члены Королевекаго Общества. 
Эти шесть пэровъ Англ, исполнявиие эту тор- 
жественную обязанноеть, достаточно доказывають.. 
сколько знаменитыхь 060бъ участвовали въ тор- 
жественномъ погребени. Служиль епископъ рочес- 
терскй со всфмъ духовенствомъ церкви. Тфло бы- 
ло зарыто у входа на хоры“. 

Въ 1731 году родственники его воздвигли ему 
великолВпный памятникъ, украшенный фигурами 
юношей, которые держать въ рукахъ эмблемы 
главнфйшихь открыт Ньютона. Одна фигура дер- 
жить призму, другая — отражательный телескопъ, 

` третья взвфшиваеть на безмен® солнце и планеты, 
четвертая занимается у плавильной печи, и двф 

фигуры нагружены новоотчеканенными монетами. 
На саркофаг представлень самъ Ньютонъ въ 
спокойной позф: онъ опирается локтями на свои 
произведеня. Двое стоящихъ передъ нимъ юно- 
шей держатъ свитокъ, на которомъь изображены 
чертежь, относящйся въ солнечной системф, а 
сверху—сходящаяся строка (биномъ). Позади сар- 
кофага находится пирамида; изъ средины ея налпо- 
ловину выступаетъ глобусъ, на которомъ обозначе- 
ны мнопя созвфзщя для указашя пути кометы 
1680 г., которой перодъ быль опредфленъ Ньюто- 
номъ, а также положеше колюра солнцеворота, при 
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помощи котораго Ньютонъ уетановилъь въ евоей 

хронологи время похода аргонавтовъ. Астроно- 

мя, царица наукъ, изображена сидящею на глобу- 

с, во скипетромъ въ рукё; она въ слезахъ. Вер- 

шина пирамиды заканчивается зв$здою. На памят- 

ник$ помфщена слфлующая надпись: 

Не зЦиз е5 
]заасиз Мемвоп, Едиез Аптафиз, 

Ош апт у! ргоре @\ла, 

Р1апеёагит тофиз, Иситаз, 

Сотеагим зетЦаз, Осеашаие аезбиз, 

биа Ма ез! {авет ргаеегеще, 

Риишиз детопзгауй. 

ВаФогии [лез Фаза тез, 
Со]огитие ш4е пазсепйит ргортиейайез, 

Опаз лешо ашеа уе: зизр1сафие егаф, регуезйдауН, 

`Машгае, АпИциНаб$, $. Бстршгае, 

Веди из, засах, Иаиз Пщегргез, 

Де! Ор. Мах. Мезает рЬПозорма аззегшй, 

Етапсеш знирисИа{ет тогиз ехргеззй. 

ЗИ ртайепбаг Мот(а]ез, {а1е фапфит дие ехй Иззе 

Нитап! депег!з Чесиз. 

Маз ХХУ Ресешь. МОСХШИ. Ош ХХ Маг. 

МОССХхХУП. | 

Въ перевод это значитъ: 

ЗдЪеь покоится 

Рыцарь сэръ Исаакъ Ньютонъ, 
Который почти небесною силою духа 

Движеше планетъ, фигуры, 
Пути кометь, приливъ и отливъ океана, 

° Руководимый своею математикою, 

Первый доказалъ. 

Разнородность свфтовыхъ лучей, 
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Особенности возникающихь отёюда цв®товъ, 
Чего никто раньше его даже не подозрфвалъ. онъ изслЪдовалъ, 

Природы, древностей, Священнаго Писаня 
Прилежный, остроумный и вфрный истолкователь, 

Велище Всемогущаго Бога прославилъ опъ своей философ1ей, 

А жизнью далъ образецъ Евангельской чистоты. 

Пусть же возрадуются смертные, что среди ихъ жило 

Это украшене человфческаго рода. 

Родился 25 Декабря 1642, умеръ 20 Марта 1797. 

Въ началВ 1731 г. была выбита въ Тоуэр$ въ 
честь Ньютона медаль; на одной сторон% ея нахо- 
дитея его изображене съ изрфчемемъ: Кейх со=- 
позсеге садзаз, а на другой сторон фигура, пред- 
ставляющая математику. 
.4 февраля 1155 г. поставлена была передъ ка- 

пеллою Коллеги Троицы въ Ёембриджё пышная 
статуя Ньютона, въ человфчесяй ростъ, сдфланная 
изъ бфлаго мрамора. Здфеь онъ предетавленъ въ 
легкой манти, съ призмою въ рукЁ, емотрящимъ 
на небо съ выражешемъ. глубочайшей думы на че- 
л$. На пьедестал стихъ изь Лукрешя; 

91 гепиз Вишапит Шоетю зирегауй. 

Тому, кто превзошель гешемъ родъ челов чесяй. 

Эту еталую, работы Рубильяка, поставилъ на свой 
счетъ ученикъ Ньютона Д-ръ Робертъ Смитъ, авторъ 
„Полной системы оптики“, профессоръ астрономи 

и экспериментальной физики въ КембриджБ. . 
Кром этого, Д-ръ Смитъь завфщалъь еше 500 

ф. для исполненя картины на стекл южнаго окна 
Коллеги Троицы въ Кембридж. Картина должна 
была изображать Ньютона стоящимъ предъ коро- 
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лемъ Георгомъ Г; король возсфдаетъ подъ балда- 
хиномъ и держить въ рукЪ лавровый вфнокъ; возлф 
него британская Минерва, подающая королю о0- 
вЪтъ почгить заслугу въ лицф великаго изел$дова- 

теля. У подножия трона лордъ-канцлеръ Бэконъ 
предлагаеть внести въ спиеки предполагаемую 
Ньютону награду. Картина эта была исполнена, 
Ципрани и стоила 100 гиней. 

КромЪ статуи работы Рубильяка, въ библотекЪ 
Коллеги Троицы имфетсея еще бюстъь Ньютона, 
исполненный тЪмъ же художникомъ. Есть еще н#- 
сколько портретовъ Ньютона; два изъ нихъ нахо- 
дятся въ зал Лондонскато Королевекаго Общеет- 
ва; кажется, что съ нихъ и еняты были портреты 
гравюры. Портретъ работы Вандербанка находится 
въ одной изъ комнатъ Коллеги Троицы; другой 
портретъ, работы Валентина Риттса, находится у 
входа въ бибмотеку той же коллеги; лучпий пор- 
треть, работы сэра Годфри Кнеллера, принадле- 
жаль лорду Эгремонту вь Потворттф. Въ Универ- 
ситетской библотекф находится бюстъ, отлитый 

съ маски, снятой тотчасъ посл смерти Ньютона. 
Итакъ, англиская нашя не принимала никакого 
участя въ воздаяни почестей Ньютону; памятники 
и етатуи были воздвигнуты частными лицами. Д-ръ 

Стоклей, посфтивший Вульсториеюй домикъ при жиз- 
ни Ньютона, 18 Октября 1721 г., такъ описываеть 
его въ письм$ къ Мэду въ 1727 г; „Домъ выет- 

‚роенъ изъ камня, какъ обыкновенно строятъ въ 
этой м$етноети, и находится еще въ довольно хо- 
рошемъ состоями. Меня провели въ него и пока- 
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зали рабочую комнату сэра Исаака, гд$ онъ зани- 
мался, какъ я думаю, въ года юности, когда жилъ 
еще въ деревнф, а также когда прузжаль изъ 
университета на каникулы къ матери. Я зам тилъ, 
что книжныя полки были собственной работы, ибо 
он сдфланы были изъ досокъ ящиковъ, въ кото- 

рыхъ онъ, по всей вфроятности, отправляль въ 
такихъ случаяхъ свое платье и книги“. 

Въ 1198 г. домикь быль возобновленъ, и въ 

комнатв, гдф родился Ньютонъ, поставлена была 

доска изъ бЪлаго мрамора съ сл5дующей надписью: 
Эш [заак Мечмфоп, зоп оЁ Тона” Межфоп, Гога оЁ 
Фе шапог 0Ё У оо15отре, оз Боги ш 18 гоота 
оп Ме 25 Песетофег 1642. 

афиге ап@ Мафшге’з ]а\мз 1ау М ш ше, 

(04 за@ „Геф Мезжфоп Бе“, апё а маз М2. 

(Сэрь Исаакъ Ньютонъ, сынъ Джона Ньютона, 
лорда Вульсториской усадьбы, родился въ этой 
комнатф 25 Декабря 1642. 

Природа и ея законы были покрыты мракомъ; 
огъ рекъ: да будеть Ньютонъ! и бысть повсюду 

свЪтЪ.) 

Въ Брьюстеровекой б1ографи Ньютона, издан- 
ной въ 1881 г., значится, что домъ принадлежалъь. 
въ то время какому то Джону Уоллертону. На 
немъ были еще видны солнечные часы Ньютона; 
но оба указателя уже отвалились. Знаменитой 
яблони, о которой сохранилось предате, что упав- 
шее съ нея яблоко впервые обратило мысли Нью- 
тона на изслфдован!е тяжести, уже не было; она. 
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была сломана бурей еще въ 1820 г. Остатки ея и 

донын% сохраняются въ видЪ стула. 
Комнаты, которыя Ньютонъ занималь въ Кем- 

бриджф, находятся около большихъ вороть Троиц- 
кой Коллеми; полагаютъ, . что въ то время он. 
соединялись лфстницею съ обсерватормей большой 
башни; въ устройствф этой обсерватори учаетво- 

вали своими деньгами Ньютонъ, Котесъ и друпе. 
Отражательный телескопъ, работы самого Ньютона, 

сохраняется, какъ уже было упомануто, въ биб- 

мотекф Лондонскато Королевскаго Общества. При- 
надлежавиие Ньютону глобусъ, квадрантъ, компасъ, 
отражательный телескопъ и пр. находятся въ биб- 
лотекф Тринити-Колледжъ. Здфсь же хранится ло- 
конъ его серебристыхъ волосъ. Дверца его книж- 
наго шкафа находитея въ музеф ОВО 06- 
щества въ Эдинбург$. 

Рукописи, письма и прошя бумаги Ньютона со. 
храняются въ различныхъ коллекщяхъ. Переписка. 
съ Котесомъ по поводу второго излашя Принцишй, 
заключающая въ себф отъ 60 до 100 писемъ, зна- 

чительная часть рукописи этого произведешя, и 2 
или 3 письма къ Д-ру Кейлю, по поводу спора съ Лейб-- 
ницемъ, хранятся въ библютек® Троицкой Коллеги. 

Письма Ньютона къ Фламстеду (около 84) сохра- 
няются въ Оксфорд%, въ Коллеми Тфла Христова. 

Оставшуюся послф Ньютона денежную сумму вт. 
32000 фунтовъ получили его племянники и племян- 
ницы. Вульсториекую усадьбу получилъь законный 
наелздникъ Джонъ Ньютонъ; впоелфдетвш, въ 17182 

г., она перешла въ чужя руки. Преемникомъ Нью- 
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тона по должности директора монетнаго двора быль 
его племянникъ, Джонъ Кондюить. 

Какъ современники, такъ и потомство одинаково 
признали Ньютова величайшимъ представителемъ 
точной мысли. „Какъ геометръ и какъ эксперимен- 
таторъ, говоритъ Б1ю, Ньютонъ не имфётъ себ® рав- 
ныхъ; эти качества достигли въ немъ небывалой до 
сего времени высоты“.—Каюме бы изъ ученыхъ тру- 

довъ Ньютона ни разематривали, говоритъ В. Гер- 
шель, всегда мы останавливаемся въ удивлеши пе- 
редъ силою его гешя. Мы не можемъ отказать ему въ 
такомъ высокомъ уважени, какого въ дл науки 
никто и никогда еще не заслуживалъ. Его время 
было временемъ полной зрфлости человфческаго ра- 
зума. Все, что было едфлано до него, можно срав- 
нить съ несовершенными попытками дфтетва или 
многооб$щающей, хотя и неопытной еще, юности. 

Что касается ученыхъ работъ, слфдовавшихъ за 
его открымями, то какъь бы значительны и изуми- 
тельны онф ни были, ихъ никогда нельзя поставить 
на одинаковую высоту съ открытями, изложенны- 
ми въ „Началахъ“.—Склоняясь передъ гешемъ Нью- 
тона, какъ передъ небывалымъ проявленемъ энергия 
человф ческой мысли, Лагранжъ говорилъ о себф, что 
онъ родился слишкомъ поздно: система мра была 
уже открыта. Закончимъ нашъ очеркъ жизни Нью- 
тона словами поэта, написанными къ его памятни- 
ку: „Этоть мраморъ говорить намъ о смерти Нью- 
тона, но время, природа и небо свидфтельствуютъ 
о его беземерти!“ 

дхалАлААлАлл 
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Окончивъ пересказъ небогатой собычями внфш- 
ней жизни Ньютона, переходимъ къ изложеню его 
внутренней жизни, его открытй: въ.нихъ и сосре- 
доточивается весь интересъ этой славной жизни. 
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Отерытя Ньютона въ астрономи. — Законъ всемрнато тягот в!я; 

что было сдфлано въ этомъ направлени предшественниками Нью- 
тона; заслуга Ньютона. — „Начала“ (Ргпегр1е); ихъ содержане. — 

Призина тяготВн!я; гипотеза Ньютона. — Фарадей — о тягот®ни.— 

Теоря Лесажа. — Мысли Ньютона относительно прочности солнеч- 
ной системы; современное учеше по этому вопросу.—ОтЕрыйя въ 
области физики. — Анализъ свФтового луча. —СлВдстыя.— Теория иете- 
ченя.— „Оптика“; ея содержаше. — Прумя изсл$дован1я по физик $.— 

Математичесве труды; способъ флюкц; характеристики этого ме- 
тода. — ИзелВдован1я по хим. — Хронолоя. — Богослове.—Руко- 
_водяшйя правила относительно изсл$дован!я природы (Веси!а рЫо- 

зорнапа!). 

Обращаясь къ изложеню ученыхъ трудовъ Нью- 
тона, мы раземотримъ ихъ въ порядкф научнаго 
значеня, начавъ съ важнфйшихъ и окончивъ вто- 
ростепенными. На первомъ мфетф мы помфщаемъ 
его объяснене системы ма: это — краеугольный 
камень, на которомъ зиждется слава Ньютона. 
ЗатВмъ разсмотримъ его изслФдованя въ физикЪ, 
укажемъ на открытя его въ чистой математик$; 
наконецъ, бросимъ взглядь и на друте, менфе 
важные, труды его по химши, хронологи и тео- 
логи. 
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Открытя Ньютона въ области астроном. 

Какъ извфетно, астрономя была единственною 
отраслью естествознаня, которая разработывалась 
древними съ нфкоторымъ успфхомъ. Еще халдеи 

и египтяне ознакомились настолько съ движенями 
солнца и луны, что могли предсказывать затмф ня. 
Греки, унаслфдовавийе восточную мудрость, къ со- 
жалфню, пошли ложнымъ путемъ. Ошибка ихъ со- 
стояла въ томъ, что въ своихъ выводахъ они опи- 
рались не на факты, доставляемые наблюдешемъ 
небесныхъ явлешй, а, наоборотъ, наблюдаемыя яв- 
летшя старались вывести изъ предположений (гипо- 
тезъ), ни на чемъ не основанныхъ. Философля Ари- 
стотеля приняла за основане принципъ, что дви- 
жешя небесныхъ тфлъ управляются особыми зако- 
нами, неимфющими ничего общаго съ законами, ко- 

торымъ подчинены движетшя земныхъ тфлъ. Очевид- 
но, при такомъ положени дфла астрономя не могла 
двигаться впередъ. 

Средне вЪфка, въ течеше которыхъ царствовала 
философля Аристотеля; были временемъ полнфйша- 
го застоя въ развими естествознан!я и только въ 
ХУ столёти является Коперникъ и указываетъ 
истинную систему м!ра, по которой солнце нахо- 
дится въ центр планетной системы, а планеты. 
движутся вокругъ него по кругамъ. Хотя главныя 
начала гелоцентрической системы Коперника легли 
непоколебимо въ основане новфйшей астрономи,. 
но истинная планетная система очень отличается 
оть Коперниковой, и это разлище заключается не 
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въ исправленяхъ и дополнешяхъ, но въ вуществен- 
ныхь изм$нешяхь, сдфланныхъ великимъ Кеплеромъ 
въ ковцф ХУГ стол. 
`Наблюдешя его современника Тихо - де - Рраге, 

превосходивпия точностью вс% преженя, когда-либо 
дфланныя наблюдевя, дали ему возможность срав- 
нить движене планетъь по теорм Коперника съ 
ихъ истиннымъ движешемъ. Оравневе это пока- 
зало, что м$фета, назначаемыя планетамъ на небЪ 

для извъетнаго времени теорлею Коперника, часто 
различались оть дЪйствительно занимаемыхъ ими 
въ это время м$стъ на 8 минутъ. Такимъ образомъ 
допущене, что планеты движутся по кругамъ, внё 
центра которыхъ находится солнце оказалось не- 
удовлетворительнымъ и Кеплеру удалось съ уеп$- 
хомъ замфнить кругъ другою кривою. ‘ 

„Восемь минутъ всего, говорить Кеплеръ, были 
поводомъ къ реформаци астроном“. 

Необыкновенныхъ, едва понятныхъ усилй стоило 
этому гетальному труженику дойти до истиннаго 
вида кривыхъ лин, описываемыхъ планетами, и до 
законовъ движешя по этимъ кривымъ. „Тотъ, гово- 

рить онъ, кому покажутся скучными мои трудныя 
] вычисленя, пусть пожалФеть обо мн%, потому— что 

я долженъ былъ повторять ихъ не менфе какъ по 
40 разъ, между тфмъ какъ ему стоитъ разъ про- 
честь ихъ“. Замфтимъ, что каждое изъ такихъ вы- 

численй занимаеть 10 страниць въ лиетъ. 
Результаты многолтнихъ трудовь Кеплера, ре- 

зультаты такого умственнаго напряжевя, которое, 
по собетвеннымъ словамъ его, „мучило его почти 
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до безумя“ (41а _п0$ фогзегаф репе а4_шзащах) по- 

мфщены въ его безсмертномъ творенш: „Новая астро- 
ном!я или Физика неба, основанная на изучении дви- 

женя Марса по наблюдемямъ Тихо Браге“. Когда 

кругь быль отвергнуть, когда нужно было зам$- 
нить его другою кривою, то, конечно, нечего было 
обращаться къ древнимъ: ни комментарями, ни 
вс$ми аппаратами схоластической науки нельзя бы- 
10 выжать изъ ихъ сочиненй того, чего въ нихъ 
не было, — оставалось одно: изъ наблюденй опре- 
дфлить видъ кривой, и этотъ-то путь привелъ-Кеп- 
лера къ истинф. Не останавливаясь на подробно- 
стяхъ, приводимъ результаты, которые добылъ Кеп- 
леръ; они заключаются въ о трехъ за- 
конахъ Кеплера. 

(Первый законъ) Е планета описываетъ 

около солнца эллипеъ, въ одномъ изъ Фокусовъ ко- 
тораго находитея солнце *). 

*) Что за кривая эллиисъ, показываеть сзЖвующее разъяснен!е. 

Взявъ на лист бумаги двф точки ЕР. Е’, укрфпимъ въ нихъ концы 
нити, длина которой была бы больше прямой лини, соединяющей 

точки Е и Е’; зат$мъ, натянувъ нить карандашомъ, чертимъ оетр!- 

емъ его по бумат®, наблюдая, чтобы 
нить была постоянно натянута. Ост- 
ре начертить половину кривой, дру- 
гую половину которой получимъ, пе- 
ренеся нить по другую сторону пря- 

мой ЕР’. Вся эта кривал и называет- 
СЯ эллипеонъ. Точки Ри Е’ называ- 

ются фокусами эллипса. Разстояше отъ какой нибудь точки эллипса 

до фокуса называется радбусомъ-векторомъ. Прямая, проходящая че- 
резъ оба фокуса и соединяющая дв точки А и А’ эллииса, назы- 

вается большою осью. Средина этой оси называется центромъ кривой. 

Если, не изм ная положеня фокусовъ, будемъ уменьшать ддину 

вити, то будутъ получаться эллишсы болфе н боле сплюснутые; при 

удлинени нити, наоборотъ, эллипсы будутъ все больше приближаться 

по форм$ къ кругу. 6 



== 99 

Второй законъ.) Площади, описанныя раду- 
сами-векторами планеты около фокуса— солнца, про- 

поршональны временамъ. 
рет:й законъЪ,) Квадраты временъ обращенй 

планетъ около солнца пропоршональны кубамъ сред- 
нихъ разстояый ихъ оть солнца. | 

Эти законы выражаютъ движеня не только тфхъ 
планетъ, которыя были извфетны во времена Кеп- 
лера, но и вефхъ тфхъ, которыя были открыты 
поел$ него; они прилагаются безъ всякаго изм$не- 

ня и къ орбитамъ, которыя спутники описывають 
около своихъ планетъ. Наконець, какъ доказалъ 
Ньютонъ, эти же законы управляють движенемъ 
кометь; они же управляютъ движешемъ тЪхЪъ ме- 
теорныхъ кучь, которыя обращаются въ нашей сол- 
нечной системф. Однимъ словомъ, законы эти им$- 
ютъ совершенно общий характеръ. 

Очевидно, теперь сл$довало опредфлить ту 0б- 
щую причину, ту силу, которая обуеловливаетъ всЪ 
эти движения. 

Предане говорить, что Ньютону принадлежитъ 
первоначальная идея объяснить вс эти движеня 
взаимнымъ притяженемъ тфлъ, и мы выше привели 
разсказъ, встрёчающися у всзхъ б1ографовъ Нью- 
тона, что къ идез притяжения онъ былъ приведенъ 
случайнымъ наблюденемъ паденя яблока. Однако, 
трудно допустить, чтобы этотъ фактъ играль та- 
кую рёшительную роль, чтобы онъ повелъ за со- 
бою тамя велимя послфлетыя. Знаменитый ге- 

ометръ Гауссъ положительно отвергалъ этоть раз- 
сказъ. Онъ говорилъ: „не понимаю, какъ можно 



Е 

предполагать, чтобы этотъ случай могъ ускорить 
или замедлить такое открыте. Вфроятно, д$ло про- 

исходило такимъ образомъ: однажды къ Ньютону 

пришелъ глупый и нахальный человфкъ и спраши- 

валъ его, какимъ образомъ онъ могь дойти до та- 

кого великаго открымя. Ньютонъ, увидфвъ, съ 
кфмь онъ имфеть дфло, и желая отвязаться, 

отвфчаль, что ему упало на носъ яблоко, — 

и это вовершенно удовлетворило любознатель- 
ность’ того господина“. Весьма вфроятно, что 
анекдоть о яблокф прибавленъ былъ поверхноет- 
ными умами къ разсказу Пембертона, который 
онъ слышалъ отъ самого Ньютона, о томъ, какъ 
развивались прогрессивно мысли Ньютона о тяго- 
и. „Первыя мысли, — говорится въ этихъ раз- 
казахъ, — которыя подали поводъ къ сочиненю 
„Рипепа“, пришли Ньютону въ то время, когда 
©нъ, въ 1666 г., удалился изъ Кембриджа, по по- 
воду появившейся тамъ заразы, въ деревню; ему 
было тогда 24 года. Когда онъ здфеь одинъ гу- 
ляль по саду, ему пришли въ голову разныя со- 
‚ображешя о сил тяжести. Тамъ какъ эта сила не 
‘уменьшается замфтно на самыхъ далекихъ разетоя- 
э1яхъ отъ центра земли, какихъ только мы можемъ 
достигнуть, —ни на верхушкахъ высочайшихъ стро- 
енй, ни на вершинахъ высочайшихъ горъ, —то ему 

показалось совершенно естественнымъ предполо- 
жить, что дйстве этой силы простирается гораздо 

дальше, чфмъ это обыкновенно думаютъ: можеть 
быть даже оно простирается до луны, подумалъ 
®нъ, и если такъ, то можеть быть оно вляетъ на 

` 6*= 
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движеше луны, а можетъ быть даже и самыя эти 
движен!я луны по ея орбит суть ничто иное, какъ 
дфйстыя той же самой силы“. Изъ этого разсказа. 
можно заключить, что уже въ то время онъ обду- 
мывалъ вопросъ о таготфни, и что идея о всемр. 
номъ тягот$нши представлялась ему совершенно от- 
четливо и ясно. Величе Ньютона заключается здфеь 
въ томъ, что онъ совершенно ясно понялъ, что. 
небесныя движешя тождественны съ земными, со- 
вершенно однородны, а потому къ тфмъ и другимъ 
прим$нимы одни и т$ же законы. 

Велиюмя открытя никогда -не бываютъ дфломъ. 
одного челов%ка, —имъ предшествуетъ обыкновенно 
цфлый рядъ подготовительныхь работь. Догадки,. 
болфе или менфе близюмя къ истинЪ, витаютъ въ 
умахъ многихъ поколфий, пока наконець авитея 
могучй умъ, способный точнымъ образомъ форму- 

лировать и доказать принципъ, къ которому были. 
болЪе или менфе близки его предшественники. Такъ. 
было и въ данномъ случаф. Предшествовавпия ра-- 
боты раечистили путь къ открытию Ньютона; заслу- 
га же Ньютона состоитъ въ томъ, что онъ съум$ль. 
„математически доказать законъ тяго- 
т$н1я и обобщить его“.— „Онъ былъ,—гово-. 
рить Ланге, —не только первымъ, достигшимъ цф- 
ли, но онъ и разрфшилъ задачу съ такою величе-- 
ственною общностью и вфрностью и пролилъ, такъ 
сказать, мимоходомъ такое обиле лучей свЪфта на 

всф части механики и физики, что „Начала“ („Реш- 
спла“) были бы книгой, возбуждающей удивлеше,. 

если бы даже главное положеше новаго учешя и 
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не оправдалось на дл такимъ блестящимъ обра- 

зомъ, какъ это было въ дфйствительности“. 

Попытаемся дать очеркъ генезиса идеи тэгот$- 

ия, насколько позволяють это историчесыя сви- 

дфтельства отъ древнёйшихъ временъ до самой 

эпохи Ньютона. Въ этомъ изложени мы будемъ 

елфдовать Дюрингу. * 
Предетавлене © притяжени или о стремлени 

‘небесныхь тфль въ ихь движени къ н$зкоторому 

центру имфеть въ себф нфчто настолько общее и 
естественно навязывающееся уму, что въ своемъ 
неопредфленномъ видф кажется какъ бы непосред- 
ственно связаннымъ съ мыелью о круговомъ обра- 
щенш. Въ самомъ дфлЪ, какъ скоро мы вообразимъ 
себф вращеюе около нфкотораго центра, тотчасъ 
само собою является представлеше, что этотъ 
центръ и есть центръ притяжешя, уклоняющий дви- 
кущееся тфло въ свою сторону въ каждой части 
его пути, а отеюда уже одинъ шагъ къ допущено, 
что и реальная причина, иначе—сила, дфйствуетъ 
въ направлени къ центру. Итакъ, представлеше о 
движени около центра непосредственно ведетъ за 
<0бою и представлеше о стремлени къ центру. То, 
что мы находимъ уже въ древнфйшихъ идеяхъ и 
въ умозрётяхъ древняго ма, въ сущности и есть 
ничто иное, какъ мысль о такомъ неопред$ленномъ 
стремлени. Но отъ этого смутнаго, и почти вполнф 
еще ‘лишеннаго значевя, представленя до полной. 

всесторонней опредфлецноети собственно Ньютонов- 

* Кг ызене безеШе№ ие Чег эИвешешер РипеЦциел 4ег Меспашк. Е. 
Фавге. 1877. 
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ской идеи тяготфня— еще слишкомъ далеко: тутъ ел- 
дуетъ различать н-сколько посредствующихъ ступе-. 
ней въ развит!и идеи. Итакъ, говоря о предшествен-. 
никахъ Ньютона, мы должны тщательно отличать. 
различные стади въ генезизЪ понятя о притяжетши.. 
Посл сказаннаго мы не особенно удивимся, 

встрфчая уже въ Плутарховыхъ МогаНа, въ бес дз. 
о лунз, воззрфтя, нфеколько напоминающая совре-- 
менныя наши предетавлевня о комбинащи двухъ. 
силъ, обусловливающихъ движене луны; хотя, ко-- 
нечно, воззрёня эти весьма еще неопредфленны и 
являются случайнымъ предвкушенемъ позднЪйшихт. 
концепий о падени луны. Плутархъ, сравнивая 
движеше луны съ движенемъ камня въ пращф, не. 
падающаго при быстромъ круговомъ движени, го- 
воритъ, что каждое тфло движется прирожденнымъ 
ему движенемъ, если какая-нибудь причина не от- 
клоняетъ его; поэтому, нечего удивляться тому, что 
луна, уносимая круговымъ движешемъ, не падаетъ, 
а, напротивъ, было бы удивительно, еслибы, будучи 

неподвижною она не упала бы на землю велфдетв!е 
своей тяжести. Изъ этого и подобныхъ извЪетй 
объ античныхъ представленмяхъ не [слфдуетъ, ко- 
нечно, заключать, чтобы тогда уже имфлись опре- 
дфленныя воззрёня, но слфдуетъ принять, что идев 
древнихъ о круговыхъ движешяхъ, уклонешяхъ и 
т. п. не всегда были на столько немотивирован- 
ными и нерашональными, какъ склонны объ этомъ. 
думать еще и теперь. р 

Поняте объ уклонени къ центру могло быть, 
вЪ тф отдаленныя времена, еще слишкомъ далекимт. 
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отъ опредфленной идеи о дфиствительномъ падении. 

Что такое падене на землю и что означаетъ при 
этомъ, такъ сказать, сила паденя, — представлен!е 

объ этомъ, выработанное Галилеемъ, было совеЪмъ 
отлично. отъ тфхъ еще смутныхъ представлений, ко- 
торыя имзлись у его предшественниковъ и у древ- 
нихъ. Сравнене космическихь движенй съ паде- 
шемъ могло получить строгй смыелъ не раньше, 
чфмъ явленше, съ которымъ сравниваловь неизвфет- 
ное, было глубже постигнуто и изслфдовано. Отсюда 
понятно, что только т предетавлевя о притяжени 
могуть имфть смысль настоящаго тяготфея, кото- 

рыя слфдовали за эпохою Галилея. Примфромъ 
этихъ раннихъ, весьма еще несовершенныхъ пред- 
ставленй о функщяхъ тяжеети, могуть служить 
идеи великаго основателя новой астроном. Ко- 
перникъ представлялъь себф, что тяжесть есть 
нфкоторое еетественное стремлеше (арреепйа) 
къ центру, что этимъ свойствомъ Божественный 

Строитель вселенной надфлиль частицы вещества, 
дабы онф могли соединятьея другъ съ другомъ 
и образовать сферы, и что круглая форма массъ 
свидфтельетвуеть о всеобщемъ распространени 
тяжести. Буквально онъ говорить слфдующее: 
„Яя думаю, что тяжесть есть ничто иное, какъ 
присущее частицамъ естественное стремлете, въ 
силу котораго онф соединяются въ одно цфлое, 
образуя сферы; позволительно думать, что свой- 
ство это принадлежитъь и солнцу, лунф и осталь- 
нымъ планетамъ, и въ силу его они и сохраняютъ 
сферичесюмй видъ“. 
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Кеплеръ, открывпий т$ астрономические факты, 
которые и сдфлали возможною теорю тягот$я, 
имфлъ о всеобщемъ притяжени уже весьма опре- 
дфленныя представленя. Онъ утверждалъ, что въ 
солнцф существуетъ извфстная сила, которая дви- 

жетъ вокругъ него всЪ небесныя тфла, находящия- 
ся въ сфер$ ея вмяшя. Замфчательно его мнфше, 
что при движеши луны и земли на встрфчу другъ 
другу первая прошла-бы я всего пути, между тфмъ 
какъ земля, по причинф ея большей массы, прошла 
бы на встрфчу лунф лишь сравнительно небольшую 

остальную часть пути. Разницу. въ екоростяхъ об- 
ращеня планеть около солнца онъ приписывалъ 
вляню неодинаковой величины инерши маесъ, ка- 
ковую должна прводолфвать исходящая изъ солнца 
сила, производящая движене планетъ. Силу эту 
онъ сравнивалъ съ магнитною силою, которая по- 
ходить на нее тфмъ, что также дфйествуетъ на раз- 
стоянш и также производить тзмъ меньшее дфй- 
стые, чфмъ больше дфлаетея разстояше. Но оче- 
видно, что это сравнеше весьма неудовлетворитель- 
но, потому-что не объяеняетъ, какимъ образомъ 
солнце производить на разстояни движене какой 
нибудь планеты, имфющее косвенное направлене 
относительно линш, по которой дъйствуеть сила 
солнца. Чтобы помочь этому затруднению, онъ пред- 
ставлялъь потокь жидкой матери, текущей вокругъ 
солнца и увлекающей за собою планеты, подобно 
тому, какъ ручей уноситъ лодку. Такимъ образомъ 
воззртя Кеплера весьма сходны съ извфетною тео- 
р1ей вихрей Декарта. 
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Уподоблевше притяженя магнитной сил встрф- 
чаемь въ ХУ]-мь ВФК и у Гротса (бго) въ 
комментаряхъ къ сочинению Бонардо „О размЪрЪ 
небесныхъ сферъ“. Онъ говорить, что небесныя 
тфла удерживаются въ пространств® въ равновфеш 
нфкотораго рола магнитнымъь притяженемъ отда- 
ленныхъ ТёлЪ. 

И однакоже Кеплеръ, не смотря на блестяние 
результаты, которыхъ онъ достигъ, не могъ выра- 
ботать ни чистаго представленя о вееобщемъ тя- 
готёнш, ни придти къ точному закону измфнен!я 
этой силы съ разстояемъ. Что же ифшало ему 
въ этомъ? Очевидно, не недостатокъ гевальноети, о 
которой свидфтельствуютъ какъ эмпиричесмя его 
изслфдовашя, такъ и умозрительныя. Причина была 
иная, и заключалась въ томъ, что переживпий его 
современникъ его Галилей только полагалъ еще 
основане динамики, и что теорйя центральнаго дви- 
женя, выработанная Гюйгенсомъ, появилась уже 
по смерти Кеплера, а безъ этой теор задача не 
могла быть рёшена. Насколько недостаточны были 
у Кеплера основныя динамичесыя представлетшя, 
видно изъ того, что хотя онъ и представляль себЪ 
инершю покоющейся матери какъ нфчто такое, 
что противопоставляло движеню сопротивлеше, 
пропоршональное массф, но косность въ форм 

сохранетя скорости была ему неизвфетна, такъ 
что для объяснешя движешя планетъ ему ̀  по- 
требовалось допустить дфйстые непрерывнаго тол- 
катя, въ видф потока жидкой матери, уносящей 
планеты. 
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Около того времени, когда и Ньютонъ былъ уже 
занять размышлешями о тяготёнш, слфдовательно, 
годами двадцатью раньше того, какъ онъ выступилъ. 
съ законченною уже теорей, у различныхъ авто- 
ровъ обнаружились очень яено слёды энерми, съ. 
которою факты и мыели стремились къ новому от- 
крытю. Въ этомъ отношенши слфдуеть въ особен- 
ности упомянуть о Борелли, который въ своей ра- 
ботё о спутникахъ Юпитера (Треомсае Медсео- 
гаш р]апебагат ех сайяз рБузсз Чедаеае), по- 
явившейся во Флоренщи въ 1666 г., весьма отчет- 
ливо объясняетъ, какимъ образомъ планеты около 
солнца, а спутники около евоихь центральныхъ. 
тфльъ, удерживаются на своихъ орбитахъ дфйствт- 

емъ центральнаго притяженя, уравновфшиваемаго- 
центробфжною силою, порождаемою движенемъ са- 
михъ планетъ. Самъ Ньютонъ не отрицалъ, что 
первоначальная мысль объяснить движешя планетъ 
тяжестью принадлежитъ Борелли. 

Самый законъ измфненшя силы притяжешя 0б- 
ратно пропоршонально квадратамъ разстояшй былъ, 
допущенъ знаменитыми современниками Ньютона— 
Гукомъ, Галлеемъ и кавалеромъ Уарреномъ, хотя 
они и не могли доказать его. 

21-го мая, 1666 года, Гукъ произвелъ въ Кюро- 
левскомъ Обществ® опыты, которыми старалея 0б- 
наружить, измфняетея ли вфеъ тфлъ на различныхъ 

разетоятяхъ оть земли, начиная съ самыхъ боль- 
шихь возвышенностей до самой наибольшей глу- 

бины, какой только можно достигнуть. Но эти 
опыты были сдфланы весьма неточно, почему и не 
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дали удовлетворительныхъ результатовъ. Тогда Гукъ. 

предложилъ для той же цфли употреблять часы съ 
гирями, ходъ которыхъ слфдовало наблюдать на. 

различныхъ высотахъ. 
Два м$еяца спустя Гукъ произвелъ передъ чле- 

нами Королевскаго Общества другой опытъ въ ц%- 

лю объяснить то обстоятельство, что криволиней-- 

ный видъ планетныхъ орбитъ зависитъ отъ совм% ет-- 
наго дфйствя двухъ силъ: первоначальнаго толчка, 
сообщеннаго планет, и притягательной силы, ис- 

ходящей изъ н$фкотораго центра. 
Его опытъ соетояль въ ел$дующемъ: къ потол- 

ку залы быль привфшенъ маятникъ, состоявпий изъ. 
нити, къ свободному концу которой былъ привязанъ. 
деревянный шаръ; этотъ шаръ представлялъ пла- 
нету. Отклоняли маятникъ отъ вертикальнаго поло- 
женя и сообщали ему толчокъ въ бокъ, перпенди— 
кулярно къ плоскости отклоненя. Маятникъ такимъ. 
образомъ побуждалея двумя силами, изъ которыхъ 
одна есть самый толчоктъ, а другая —тяжесть, стре-- 
мящаяся привести т$ло въ прежнее, вертикальное- 
положение; эта послфдняя сила представляетъ. со- 
бою притяжеше солнца. Когда бокового толчка не: 
было, шаръ двигался въ одной плоскости. Если 
толчокъ быль слабъ, шаръ описывалъ весьма рае-- 

тянутый эллипсъ. Оть болфе сильнаго толчка эл- 
липсъ все болфе и болфе приближался къ кругу, 
такъ что при нёкоторой опредфленной силф толчка 
получалея совершенный кругь. Еще сильнфйпие 

толчки давали новые эллипеы, расположенные толь- 
ко иначе чфмъ прежше. Это было довольно вЪрное- 
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изображение планетныхь орбитъ, съ тою только 
разницей, что въ случа движенй планетъ притя- 
жене направлено въ одинъ изъ фокусовъ эллипса, 
между тфмъ какъ въ опытф Гука тфло притяги- 
вается къ центру орбиты. | 

Такимъ образомъ Гукъ выводилъ объяснене дви- 
женшй небесныхъ тфль изъ трехъ предположений: 
1) что ве$ небесныя т$ла обнаруживаютъ еилу при- 
тяжешя или тяжести, направленную къ ихь цент- 
ру, велдетв1е которой, говоритъ онъ, „эти т$ла 
не только поддерживаютъ свои себетвенныя части 
и не дозволяютъ имъ падать въ пространство, какъ 
мы это видимъ на землф, но, кромВ того, они при- 
тягиваютъ также и друмя небееныя тфла, находя- 
пяся въ сферз ихъ дфйстыя; 2) что ве тфла, 

разъ приведенныя въ движен!е равномфрное и пря- 
молинейное, должны двигаться неопред$ленное вре- 
‘мя по прямой, до тзхъ поръ, пока друмя силы не 
`заставять ихъ измфнить свой путь на кривую ли- 
ню; 8) притягательная сила обнаруживается съ 
большею энермею по м$рф того, какъ тфла, на’ 
которыя она дфйствуетъ, приближаются къ центру, 
изъ котораго она исходитъ. Но какова эта про- 
порщя, —прибавляетъ онъ,—хЯ не могъ опредфлить 

этого опытнымъ путемъ“. Но ‘уже въ то время до- 
гадывались, что притягательная сила солвца изм$- 
няетбя обратно пропорщонально квадрату разетоя- 
зй, хотя и не могли вполн» установить этотъ за- 
конъ. Гукъ, несмотря на его необыкновенную та- 
лантливость, не могъ доказать этотъ законъ именно 
потому, что не обладалъ математическимъ генемъ. 
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Этотъ очеркъ показываетъ, что во второй поло- 
винф ХУП столбия общая задача о притяжени 
была достаточно освфщена трудами физиковъ и 

астрономовъ. Ньютону принадлежитъ честь мате- 
матическаго доказательства и обобщеня закона тя- 
гот ня. 

Какимъ же путемъ достигь Ньыютонъ р5шешя 
этой задачи? 

Въ элементарномъ очеркЪ, каковъ нашъ, нельзя 
дать виолнф обетоятельнаго отвфта на этотъ воп- 
роеъ; такой отвфтъ требуетъ обширнаго и строго- 

математическаго изложенмя. Мы можемъ только въ. 
общихъ чертахъ дать поняте о томъ, какова была, 
комбинац1я идей, приведшая Ньютона къ его без- 
смертному. открытю. 

Размышляя о природ силы, заставляющей тфла 
падать по направленю къ центру земли и не осла- 
бфвающей замфтно даже на вершинахъ высочай- 

шихъ горъ, Ньютонъ задаеть себф вопросъ, не 
простирается ли дфйстве этой силы и на луну, не 
эта ли сила удерживаетъь нашего спутника на его 
орбит? Если луна, въ самомъ дфлЪ, удерживается 
въ своемъ движевши вокругь земли силою земного 
притяженя, то и планеты, движущляся вокругъ солн- 
ца, должны удерживатьея на своихъ орбитахъ при- 
тяжешемъ этого свфтила. Но если такое притяже- 
н1е существуетъ, то его постоянство или изм$няе- 
мость, равно какъ и сила его дЪйств1я на различныхъ. 
разстояяхъ отъ солнца, должны обнаруживаться 
въ различныхь скоростяхъ, съ которыми планеты 
пробфгаютъ свои орбиты; а слфдовательно законъ 
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дфйстыя этой силы нужно искать въ законахъ 
‹амыхъ этихъ движенй. Такимъ образомъ опред?- 
ленте закона тяготфтя приведено было Ньютономъ 
въ связь съ законами планетныхъ движенй, уже 
открытыми Кеплеромъ. Законы Кеплера должны 
‚были указать ему, какова связь, соединяющая солн- 
це съ другими тфлами планетной системы. 

Исходнымъ пунктомт является здфеь тотъ фактъ, 
выведенный Кеплеромъ изъ наблюденй, что пла- 
неты описываютъ вокругь солнца криволиней- 
ныя ‘орбиты, притомъ съ различными скоростя- 
ми. Но начало инерщи матери, составляющее одну 
‘изъ основныхъ аксюомъ механики; учить насъ, что 
движеше совершенно свободнаго тфла, т.-е. такого, 
на которое не дфйствують никамя внфшея силы, 
должно быть необходимо равномфрнымъ и прямо- 
линейнымъ. Между тмъ, движеше веякой планеты 

не есть ни равномфрное, ни прямолинейное. Пря- 
мое заключеше отсюда, что существуеть какая-то 
сила, непрестанно изм$няющая и направлеше и 
«корость планеты. Каково же направлеше этой 
-силы? Каковъ законъ ея напряжен!я? Первые два 
‘закона Кеплера отвфчаютъ на эти вопросы. 

Второй законъ Кеплера говоритъ, что радуеы- 
векторы планетъь описывають площади пропорщо- 
‘нальныя временамъ. Ньютонъ доказываетъь, что 
если постоянная сила, существоване которой не- 
‘обходимо для объяснешя криволинейности движе- 
я планетъ, направлена къ солнцу, то описывае- 
`мыя площади въ точности слфдуютъ закону про- 
‘поршональности, найденному Кеплеромъ; онъ до- 
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казываетъ далфе, что при всякомъ другомъ направ- 

ленши сказанной силы площади не были бы про- 

поршональны временамъ. , 
И такъ, воть уже опредфлено направлене силы, 

удерживающей планеты на ихъ орбитахъ. Напра- 

влеше это есть прямая, соединяющая планету съ 
солнцемъ. Однимъ словомъ, сила эта исходить изъ 
самаго солнца. 
Но какъ измфняется напряжеше этой силы съ 

измфнешемъ разстояшя планеты отъ солнца при 
движенши планеты по ея орбитф? Каковъ законъ, 
по которому измфняется это напряжене въ раз- 
личныхъ точкахъ орбиты одной и той же плане- 
ты? Если что можеть пролить свфть на этотъ во- 
нроеъ, то это, безъ сомнфвя, самый видъ орбиты, 
ея элиптическая форма, указываемая первымъ за- 
кономь Кеплера, и постоянное положене солнца 
въ одномъ изъ фокусовъ кривой. Первый законъ 

Кеплера, въ самомъ лдлЪ, даль Ньютону полное 
рёшеше этой задачи. — 

Ньютонь доказаль, что какъ скоро дана элип- 
тическая орбита, то центральная сила, постоянно 
направленная къ солнцу и заставляющая планету 
описывать площади, пропорщональныя временамъ, 
должна имфть различное напряжен!е въ различныхь 
точкахъ эллипса, а именно: для двухъ какихъ-ли- 
60 разстоян!й планеты отъ солнца напряжене при- 
тягательной сялы должно быть обратно пропорц- 
онально квадратамъ этихь разстоямй. Ньютонъ не 
остановился на прямомъ рёшен!и задачи; онъ пред- 
ложилъ себф и обратный вопросъ, именно: если 
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тфло находится подъ вмявшемъ центральной притя- 
гательной силы, напряжеше которой изм$няется 
обратно пропоршонально квадратамъ разстояй отъ 
центра притяжен!я, то должно ли это тфло непре- 
‚мфнно описывать эллипсъ? Анализъ задачи показалъ 
ему, что искомою орбитою, описываемою около солн- 
‘ца, какъ фокуса, можетъ быть не только эллипсъ, но 
и парабола и гипербола, т.-е. одна изъ кривыхъ, на- 

зываемыхь коническими сфчен!ями. Наблю- 

дешя показываютъ, въ самомъ дфлЪ, что планеты 
и ихъ спутники двигаются по эллипеамъ, равно 
какъ и н$фкоторыя кометы; большая же часть из- 
вфетныхь досель кометь описываеть нри своемъ 
движени параболы, или эллипсы, но настолько рас- 
тянутые въ направлени большой оси, что неболь- 
пия дуги этихъ кривыхъ, описываемыя въ то вре- 
мя, когда кометы видимы съ земли, почти невоз- 
‚можно отличить отъ дугъ параболы. Наконецъ, 
достовфрно извФетно, что нфкоторыя кометы опи- 
сываютъ гиперболичесмя орбиты. 
И такъ, законъ тягот5шя былъ математически 

доказанъ для движеюя, проиеходящаго по одной 
и той же орбит: было доказано, что движеше од- 
ной и той же планеты или кометы по ея орбит 

обусловливается силою, дЪйствующею обратно про- 
поршонально квадратамъ разетояй движущагося 
фла отъ центра притяжемя — солнца. Глубоюмй 
анализь Ньютона не только открыль физический 
законъ планетныхъь движений, но шагнулъ далеко 
за предфлы, въ которыхъ стояло наблюдене въ его 
время, распространивъ этотъ’законъ на т$ изъ не- 
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бееныхъ тфль (кометы), которыя въ то время еще 
считалиеь непринадлежащими къ солнечной систе- 
из. Позднфе, прилагая евои вычиелешя къ знаме- 

нитой комет® 1680 ‘года, Ньютонъ доказалъ, что 
она слфдовала въ своихъ движеняхъ тфмъ же за- 

конамъ, какъ и планеты, и такимъ образомъ сразу 
положилъ основаше кометной астрономии. 

Теперь Ньютону слдовало распроетранить за- 
конъ изифнешя напряжешя притягательной силы, 
доказанный для движешя по одной и той же ор- 
бит, на сравнительныя движешя вефхъ планеть 
около солнца. 
Но прежде чфмъ приступить къ рёшеншю этой 

новой задачи во веей ея общности, Ньютонъ воз- 
вратилея къ тому вопросу, который поетавилъ свебЪ 
въ самомъ началф своихъ изелфдовавй этого рода, 
т.-е. къ движенно луны и дфйствю на нее зем- 
ного тяготёвя. Простирается ли, въ самомъ дфлф, 
дЪйстые земного притяженя до луны?— Вотъ воп- 
росъ, рёшешемъ котораго занялся теперь Ньютонъ. 

Луна обращается вокругъ земли точно такъ, какъ 
земля и планеты движутея вокругъ еолнца. Ея ор- 
бита есть эллипеъ, по которому она движется съ 
большею или меньшею быстротою, смотря по раз- 
стояшямъ ея оть земли. Однимъ словомъ, первые 
два закона Кеплера къ ней приложимы, ‘и ел$до- 
вательно сила, удерживающая луну на ея орбитф, 
постоянно направлена къ фокеу этой орбиты — къ 
‚землб, а напряжеше ея измфняется обратно про- 
порщонально квадратамъ разстоянй. Но къ цент- 

ру же земли стремятся падающя тфла у поверх- 
7 
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ности земли; а потому дфйстыя тяжести, повиди- 
мому, имфютъ столь тёеную аналогю съ силою, 
дфйствующею на луну, что тождество этихь силъ 
нуждается лишь въ ировфрЕ®. Оставалось убфдить- 

ся лишь въ томъ, составляеть ли напряжеше тя- 
жести у поверхности земли, т.-е. въ разстоянш отъ 
центра земли равномъ радтусу ея, уменьшенное въ 
отношени квадрата разетояюя отъ земли до луны, 
т.-е. раздфленное на 8,600 (квадратъ. 60 — числа, 
выражающаго это разетояше въ ратусахъ земли), 
дъйствительно м$ру силы, удерживающей луну на 
ея орбит$. 

Сравнеше это приводится къ вычисленю, по из- 
вфетному движению луны и`по размфрамъ ея орби- 
ты, разетоявя, на которое падаетъ луна къ земл% 
въ течеше времени настолько короткаго, чтобы 
силу въ это время можно было считать постояв- 
ною, напр. въ минуту; зат$миъ, нужно только уб%- 
дитьея, составляеть ли количество это, измЪряю- 
щее напряжене дЁйстыя земли на луну, ровно 
'/ь‹,-Ю часть пространства, пробЪгаемаго у поверх- 
ности земли въ минуту т$ломъ, падающимъ подъ 

вмятемъ земного притяженя. 
Если въ минуту луна прохо- 

дить дугу ШУ, то падене ея въ 

это время къ землЁ выражается 
‚лишей ГА, которую легко вы- 
числить, зная рамусъ БТ лунной 
орбиты, т.-е. разетояще оть зем- 

ли до луны. Во времена Ньютона 
было уже извфетно, что разетоя- 
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че это составляетъ 60 земныхъ радусовъ, но са- 
ный ращусъ земли не быль еше въ то время 
(1665—1666) достаточно хорошо извфетенъ. Чиело, 
найденное Ньютономь для м%фры силы, удержи- 
зающей луну на ея орбитЪ, было на '/, меньше 

того, какое должно бы было получитьея изъ ото- 
ждествлетя этой силы съ земною тяжестью. 

Это несоглаеме вычислешя съ наблюдешемъ за- 
етавило Ньютона предположить, что какая-то не- 
извфотная причина, можеть быть, аналогичная 
Лекартовскимъ вихрямъ, измфняетъ для луны все- 
общий законъ тяготфая, справедливый относитель- 
но планетъ.”Но онъ ни на минуту не усомнился въ 
справедливости своего закона. 

Это происходило въ 1666 г. Ньютонъ на время 
оставилъ свои астрономическя изыскаюя и занял- 
ся оптикою и ЧИСТоЮ математикою. 

Наконецъь, въ маф 1682 г., находясь въ залф 

собрашя Королевекаго Общества и ожидая начала 
засфдашя, онъ услыхаль разговоры о новомъ из- 
мфрени меридана, сдёланномъь во Франши Пика- 
ромъ. Веф отзывались съ большими похвалами о 
той тщательности, еъ какою было сдфлано это из- 
мфреше. Величина земного ратуса, найденная изъ 
измфренй Пикара, значительно разнилась отъ той, 
которою пользовались до этого времени. Тотчасъ 
же Ньютонъ задаетъ себф вопросъ: разлище меж- 
ду его вычисленмями и наблюденями не зависить 
ли оть того, что величина земного радуса, взятая 
въ его вычислешяхъ, была ошибочна? Онъ запи- 
сываетъ число, найденное Пикаромъ, и сифшитъ 

7+ 
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домой, чтобы повторить вычислещя 1666 г., упот- 
ребляя новую величину радуса земли. По м$рЪ 
того, какъ вычислешя его приближались къ 
концу, желаемое соглас1е между результатомъ вы- 
числешя и наблюденемъ обнаруживалось все яенфе 
и яснфе. Ньютонъ былъ такь взволнованъ этимъ, 
успфхомъ, что не могь долБе продолжать вычисле. 
ше и просиль одного изъ своихъ друзей окон- 
чить его. 

На этотъ разъ соглаее теоретическаго резуль- 
тата съ наблюденями было полное. Было доказа- 
но, слфдовательно, что обращеве луны около зем- 
ли было результатомъ притяжевя луны землею. 
Ньютонъ выразиль это положеше въ слёдую- 
щихЪ словахъ: „Луна тяготфеть къ землВ и силой 
этого тяготБшя постоянно уклоняется отъ прямо 
линейнаго движешя и удерживается на своей 
орбит“. 
"И такъ, дфйстые земной тяжести простирается 

далеко за предфлы земли и ея атмосферы и ока- 
зываеть свое вмяне въ отдаленныхъ `небесныхъ 
пространствахъ. Опираясь на основной законъ или 
аксюму механики, по которой всякое дЪйстве, ока- 

зываемое однимъ т$ломъ на другое, сопровождает- 
ся равнымъ и противоположнымь ему противодЪй- 
стыемъ, Ньютонъ заключилъ, что и земля, въ свого. 
очередь, тяготфетъ. къ лунф. Затфиъ, разсматривая 
законы планетныхь движенш, движевй спутниковъ 
около -ихъ планетъ, спутниковь Юпитера и Сатур- 
на и находя вездф совершенное тождество этихъ 
законовъ между собой и съ законами движешя лу- 
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ны вокругь земли и земли вокругь солнца, Нью- 
тонъ спрашиваеть себя, не представляютъ ли эти 
центральныя силы, производяшя ве указанныя 
движешя, и измфняющяся въ своемь напряжети 
въ каждомЪъ случаЪ обратно пропоршонально квад- 
ратамъ разстоянй,—не предетавляютъ ли они одну 
и ту же силу, тождественную съ земною тяжестью? 

Третй законъ Кеплера, связывающий размфры 
большихъ осей орбитъ съ продолжительностью об- 
ращенй иланетъ, не зависить отъ того, будетъ ли 
эллипсъ растянуть или сжатъ; этоть законъ имЪлЪ 
бы поэтому м$ето и въ томъ случа$, еслибы каж- 
дая планета описывала около солнца кругъ, но, 
уже понятно, движешемъ равномрнымъ. Упростивъ 
такимъ образомъ задачу, Ньютонъ могъ теперь ерав- 
нить между собой центральныя силы, удерживающя 
различныя планеты на ихъ орбитахъ, и нашелъ, 
что эти вилы пярмо пропорщюнальны маесамъ пла- 
неть и обратно пропорщональны квадратамъ раз- 
стояшй ихъ отъ солнца. И такъ, силы эти изм$- 
вяютея оть одной планеты къ другой совершенно 
по тому же закону, по которому. измфняетея на- 
пряжеше силы въ томъ случа; когда одна и та же 
планета, двигаясь по своей орбитЪ, находится по- 
сл$довательно въ разныхъ разетоянтяхъ отъ солнца. 

Что же иное можно заключить изъ всего этого, 
какъ не то, что одна и та же сила, тождествен- 
ная съ земною тяжестью, есть общая причина дви- 
женй вофхь планетъ, и что этою силой, которую 
Ньютонъ назваль тягот$н!емъ или притяже- 
н1емъ,. дёйствуютъ: солнце на планеты, планеты 
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на своихъ спутниковъ и, по закону противодй- 
ств1я, спутники и планеты на солнце. 

Ньютонъ не останавливается на этомъ обобще- 
ни; онъ идетъ далфе и дфлаетъ послфднш испо- 

линсюй шагъ въ своихь обобщешяхъ. Доказавъ, 

что между вс$ми т$лами солнечной системы дЪй- 

ствуютъ силы, тождественныя съ земною тяжестью, 
онъ задаеть вопроеъ, не существуютъ ли таюмя 
вилы во вефхьъ частичкахъ планетной матери и не 
составляютъ ли силы этихъ частичекъ всей сово- 
купности силъ солнечной системы? Ньютонъ пола- 
гаетъ (Руше., кн. Ш, теор. 7), что доказатель- 
ство, которое убЪждаеть насъ въ томъ, что. тя- 
жесть дфйствуеть вообще относительно планетъ, 
доказываеть также и дфйств!е тяжести относитель- 
но ихъ частей. Однакоже, такое расширеше .дока- 
зательства не достаточно убЪфдительно; ‘умъ нашь 
удовлетворитея не прежде, пока мы найдемъ рф- 
шительные прим$ры и вычисленя, оправдывающ!е 
справедливость предположешя. Путь, которымъ пред- 
стояло Ньютону рёшить этотъ вопросъ, былъ та- 
ковъ: донустивъ, что законъ притяжеютя, обратно 
пропорщональнаго квадратамъ разотояй, справед- 
ливъ относительно чаетичекъ, слфдовало убфдить- 
вя—справедливъ-ли онъ относительно массъ. Нью- 
тонъ доказалъь это для тфль, имфющихь сфери- 

ческую форму, форму сфероида съ малымъ экецен- 
трицитетомъ. Тоже предположенше онъ приложиль 
къ объясненю явлений приливовъ и отливовъ, пред- 
варешя равноденствый и нфкот. друг. Вычисливъ 
количество дЪйствя въ каждомъ случа, онъ пока- 
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залъ, что елфдетыя предположешя были во всемъ 

согласны ©ъ фактами. Такимъ путемъ пришелъь Нью- 
тонъ къ той великой истин%, что всякая частица 

матери, во всякое время, во вефхъ м$фетахъ и при 
вефхъ оботоятельствахь притягиваетъ всякую дру- 
гую частичку матери съ силою, прямо пропорц- 
ональною произведеню. ихъ маесъ и обратно про- 
порпональною квадратамъ разстоянй. Законъ этоть 
Ньютонъ назваль закономъ вееобщаго тяго- 
тфн1я. 

Обладая этимъ открытемъ, Ньютонъ могъ раз- 
рёшить множество великихъ задачъ: онъ могь те- 
перь найти сравнительную величину массъ различныхъ 
планетъ, опредфлить сжае земли, найти причину 
прилива и отлива волнъ океана и множество дру- 
гихъ не менфе важныхъ задачъ. „Таковы были — 

говорить Б1ю,—велище и важность предметовъ, ко- 
торые открывались размышленю Ньютона, посл 
того какъ имъ открыть былъ основной законъ ви- 
стемы ма. Неудивительно, еели онъ быль до того 
взволнованъ, что не могъ даже кончить вычиеленя, 
подтвердившаго его предположеше. Туть весь онъ 
долженъ былъ переполниться чувствомъ счастя по- 
сл того глубокаго изучешя, которымъ старалея 
уяснить характеръ дфЙйестыя всзхъ еетеетвенныхъ 
силъ, поел$ столькихъ опытныхъ изслфдованшй, про- 
изведенныхъь имъ-для узнашя и точнаго измёреня 
различныхь дЪйстьй ихъ, наконецъ посл того епо- 

соба вычиеленя, который онъ изобрфль и съ по- 
мопию котораго открылъ вебф возможность изучать 
самыя сложныя явленя... Такимъ образомъ онъ 
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увидфлъ, что идея всей его жизни осуществилась 
и что постоянный предметъ его желанй, наконецъ, 
достигнуть. Съ этихъ порь онъ весь погрузилея въ 
блаженство упоительнаго созерцаюя. Въ продолже- 
ше двухъ лфтъ, унотребленныхь Ньютономъ на 
приготовлене и развитие безсмертнаго его твореня: 
Начала естественной философии, въ кото- 
ромъ изложено столько удивительныхъ открыт, 
онъ только и жиль для того, чтобы мыслить и вы- 
числять, и если жизнь одного существа можеть 
дать намъ нфкоторое понят!е о чистомъ сущеетво- 
ванши небеснаго ума, то можно сказать, что его 
жизнь представляеть тому образець.“ „Ньютонъ, 
даже и самъ Ньютонъ,—продолжаетъ Б1ю,— един- 

ственно только такимъ трудомъ и постояннымъ уси- 
мемъ уединеннаго и самаго глубокаго разиышленя 
могъ развить постигнутыя имъ истины, которыя 
вывелъь онъ изъ своего перваго открыя, такъ что 
ва Ньютонф можно видфть примфръ того, какъ труд- 
но даже и самому высокому человфческому: уму про- 
никнуть въ глубину тайнъ природы: и исторгнуть у 
нея истину“. 

Изслёдовашя Ньютона въ области аетрономи, 
какъ сказайо, изложены въ его великомъ творении; 
„Решснла та ета са рИПозоршае пабога|з“ (Ма- 
тематическ1я начала естественной фи- 
лософ1и). Ньютонъ долго откладываль печатане 
этого труда, онъ боялея споровъ о первенств$ от- 
`крыпя, которые еще прежде сильно. безпокоили 
его; но, по настояншю Галлея, послалъ, нако- 
нецъ, свою рукопись въ Королевское Общество 
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28-го апр%ля 1686 года. Общество, которому Нью- 
тонъ посвятилъ свое твореше, послало ему благо- 
даретвенное письмо, исполненное самыхъ лестныхъ 
и почтительныхъь выраженй, и тотчасъ рфшило 
напечатать его на свой счетъ. Ёнига появилась 
въ евфть въ ма 1681 года. Она раздФлена на три 

книги. Въ первой онъ высказываеть общая начала, 
служания основанемъ механики, излагаетъ законы 
движеня, извфстные раньше, къ которымъ прибав- 
ляетъ законъ равенства дфйстыя и противодЪй- 
стия и начало сохраненя движешя центра тяже- 
ети; зат$мъ доказываеть теорему площадей для 
веякаго закона центральной силы, и обратно, что 
сила направлена къ центру площадей во веякомъ 
движеши, къ какому приложима эта теорема. На- 
конець; вычисляетъ ускорительную силу въ случа% 
эллиптичеекаго движешя, гдф законъ площадей 
имфетъ мЪфето по отношенио къ фокусу, и нахо- 

дить, что эта сила измфняется обратно пропорщюо- 
нально квадрату радуса—вектора; и заключаеть 
доказательствомъ обратнаго предположетя, что если 
чтЪло притягивается къ неподвижному центру съ 
силою, слёдующею указанному закону квадратовъ 
разетоянй, то траэктортей будеть коническое сф- 

чеше. Здфсь же ‘трактуется о движени тфль по 
даннымъ поверхностямь и о качашяхь маятника, 
© притягательныхъь силахъ сферическихъ и не сфе- 
рическихь тёлъ, наконець о движеши весьма ма- 
лыхъ тфлъ, побуждаемыхьъ центральными силами, 
направленными къ отдфльнымъ частямъ н8ёкотораго 
большого тзла. 
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Вторая книга Принцишй, написанная въ  опро- 
вержене Декартовой системы вихрей, трактуетъ 
о движени въ сопротивляющихся срединахъ, когда, 
сопротивлете пропорщонально скорости, квадрату 
скорости, затБмъ — часто скорости, частю ея 
квадрату; о круговомъ движеши тфль въ сопротив- 
ляющихся срединахъ; о плотности и о сжимаемоети. 
жидкостей и о гидростатикЪ; о движении о 60- 
протавлеши маятника; о движеши жидкостей и о 
сопротивлени брощенныхь тфль; о движении, рае- 
пространяющемея въ жидкости; о круговомъ дви- 
жен! жидкихъ тфлъ. Все это таюе вопровы, ко- 
торые и до сего времени не получили полнаго рф- 
шеня, потому эта часть Принцишй не богата ре- 
зультатами. Впрочемъ, опытныя изелфдоватя Нью- 
тона надъ сопротивлешемъ среды согласны съ 
результатами современныхъ гидродинамическихъ из- 
слБдовашй (Кирхгофа и др.) 
Въ третьей книг$: „Ое шип зубетае“ (О ви- 

стем$ м1ра)— изложены законы вселенной,. овно- 
ванные на всеобщемъ тягот$нш. Онъ показываетъ, 

во-первыхъ, что криволинейность планетныхь ор- 
бить зависить оть взаинодфйстыя двухъ силъ: 
первоначальнаго толчка и притяженя къ централь- 
ному Тлу. Далфе, онъ доказываетъ, что веяюмя 
дв$ сферы, помфщенныя въ пространетвЪ, притя- 

тиваются такъ, какъ будто ихъ массы соередото- 
чены въ центрахъ; такимъ образомъ веф тфла сол- 
нечной системы притягивають другь друга, пред- 
составляя собою центры-— источники притягательныхъ 
силъ. Такъ, луна, напримфръ, движется главнымъ 
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образомъ вслёдете притяжешя ея землей, но въ 
тоже время на нее дфйствуетъь солнце и всё пла- 
неты, изм$няя господствующее эллиптическое дви- 
жене въ волнистую кривую. Такимъ образомъ онъ 
первый объясниль причину пертурбанц1й, т.-е. 

уклоненй отъ господствующаго движемя. Онъ п- 
казалъь затфиъ, что всякую планету можно разема- 
тривать какъ движущуюся только подъ вмяшемъ 
солнца и ближайшей планеты, дЪйстве же осталь- 

ныхъ планеть такъ слабо, что имъ можно пренеб- 
речь. Въ этомъ состоить такъ называемая зада- 
ча о трехъ тзлахъ. Ньютонъ указалъ смыелъ, 
а иногда и численную величину пертурбащй н%ко- 
торыхъ планетъ, начертавъ, такимъ образомъ, въ 
зародыш т методы, которые въ наши дни дали 
возможность простымъ вычисленемъ указать суше- 
ствоване планеты Нептунъ на окраинахъ сол- 
нечной системы. Онъ показалъ, что сжате земли 

у полюсовъ есть слфдетие вращетя ея около оси. 
Онъ объяснилъ затёмъ физическую причину пред- 
варен1я равноденств!й—явлешя, состоящаго 
въ томъ, что равноденетвенныя точки подвигаются. 
съ востока на западъ на 50” въ годъ, между тёмъ 
какъ земля движется съ запада на востокъ; вел$д- 
стве чего каждый годъ весеннее равноденетве 
бываетъ раньше, чфмъ земля успфетъ сдфлать пол- 

ный оборотъ по эклиптик%. Онъ показалъ, именно, 
что явлеше это объясняетея дфйстыемь луно-сол- 

нечнаго притяженя на экваторальное вздуте зем- 
ного сфероида, и наклонешемъ полярной оси къ 
эклиптикф. Онъ первый объяснилъ явлетшя прилива. 
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и отлива, указавъ, что причина этого явлешя за- 
ключается въ совокупномъ дЪфйстыи солнечнаго и 
луннаго притяжетя.—Онъ вычислилъ силу тяжести 
на планетахъ, имфющихь спутниковь (Юпитеръ, 
Сатурнъ), а также на поверхности солнца. Отсюда, 
онъ могъ уже вычислить массы этихъ тЪфлъ и на- 
шелъ, что массы солнца, Юпитера, „Сатурна и 3е- 
мли выражаются числами 1, зы. 275 НОВНЯ, 

болфе точныя, цифры таковы: 1,55, 505, зюзь- ОНЪ 
нашелъ, что масса луны въ 40 разъ меньше массы 
земли; теперь найдено, что первая меньше. второй 

въ 88 разъ. Онъ первый доказаль, что кометы об- 
ращаются также около солнца, и опредфлилъ ихъ 
орбиты, но его методъ удовлетворительно пред- 
етавляетъ движен!е кометъ только въ видимой ча- 
сти ихъ орбитъ и не даетъ возможности опредфлить 
возвращене кометы. 

Такимъ образомъ, Ньютонъ первый доказаль, 
что кометы — таме же члены солнечной системы, 
какъ и планеты, и навеегда устраниль произволъ 
объясненй  движеня этихъ тфлъ, каковымъ отли- 

чалась, напр. система Декарта. 
Многя друмя изъ открытыхъ имъ явленй, како- 

вы: регресейя узловъ кольца Сатурна, разница тя- 
жести въ различныхь широтахъ, нутащя земной 
оси, въ то время не извфетныя даже какъ факты. 
наблюдешя, явились у Ньютона также только 
въ общихь. очеркахъ, или же недостаточно обра- 
ботанными; но иначе и быть не ‘могло, если при- 
нять во внимане необыкновенную сложность за- 
дачъ и несовершенство метода дифференщальнаго 
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исчисленя при самомъ его началф. „Тфмъ не ме- 
нфе,- говорить Б1о,—важность и всеобщность его 
открыт въ систем мра, множество оригиналь- 
ныхь и глубокихъ взглядовъ, разбросанныхь въего 
творени, послужившихъ зернами, изъ которыхъ 
развились знаменитыя теори позднфйшихъ аетро- 
номовъ, обезпечивають за Началами превоеход- 
ство надъ другими произведешями человЪчеекаго 
ума. О величи открыт, заключающихся въ этомъ 
творети, можно судить уже по тому, что между 
современниками Ньютона можно найти не болфе 
3—4 человфкъ, способныхъ понимать его“. 

Изучивъ явленшя тяготфтя, узнавши законы, по 
которымъ обнаруживается дфйстие этой силы, 
естественно задать себф вопросъ: что же такое 
эта сила? Какова ея причина? Ньютонъ предосте- 
регаеть прежде всего оть господствовавшаго въ 
его время стремленя искать причины физическихъ 
явленй въ скрытыхъ качествахъ (древнихъ 
филовофовъ), указывая на другой, болЗе трезвый 

взглядъ на явленя природы. Въ своихъ Началахъ 
онъ говоритъ: 

„Я объясниль явленя, представляемыя небесны- 

ми тфлами, а также движешя океана силою тяго- 
тфтя, но отнюдь не искаль причины тяготфая. 
Эта сила обусловливается н%фкоторою причиною, 
проникающею до самаго центра солнца и планетъ, 
ничего не теряя въ своей дЪятельности; она дЪй- 

ствуетъ въ завибимости отЪ количества матери, и 
дъйстые ея простирается во все стороны на не- 
объятныя разетояюмя, уменьшаясь всегда пропор- 
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щонально квадратамъ разегоянй. Я не могъ, еще 

вывести изъ явленй причину этихъ свойствъ тяже- 
сти и не утверждаю никакихъ гипотезь (`урофе 
5ез поп Ёп20).“ = 

Разеуждая въ ХХГ вопросф своей „Оптики“ о 
притягательныхъ силахъ, каковы электричество, 
магнетизмъ, тяжесть, онъ высказывается въ томъ 
же смыслв, говоря: „Я вовсе не изел$лую здЪеь 
того, какова можеть быть причина этихъ притя- 
жен; то, что я называю притяжен1емъ, обу- 
словливается, можеть быть, толчками или какими- 
либо другими средетвами, которыя мн неизвфетны. 
Слово притяжен!е я употребляю лишь для 060- 
значеня какой-то силы, подъ вмяшемъ которой тфла 
‘етремятея приблизиться другъ къ другу, какова бы 
ни была причина ея; ибо изъ явленй природы дол- 
Жжны мы вывести, каковы законы и свойства при- 
тяжешя, прежде чфмъ искать, какова причина этой 
силы“. 

Извфетно, что Мьютонъ разсматриваль свЪтъ 
какъ особаго рода матер, распроетраняющуюся 
въ однородныхь срединахъ по прямымъ ливямъ, 
полагая, что небесныя пространства или не пред- 
ставляютъ движеню небесныхъ тфль никакого ©о- 
противлешя, или представляють сопротивлене не- 
чуветвительное. Однако же, эти пространетва, го- 
ворилъ онъ, не абсолютно пустыя; онъ полагалъ, 
что они наполнены 06собою средою—эеиромъ, им$- 
ющимъ тв самыя свойства, которыя этой средф 

приписываеть современная физика для объяснешя 
‘явленй свЪта. Существоване такой среды онъ ечи- 
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таль доказаннымь, между прочимъ, слфлующикъ 
опытомъ. Помфстивъ шарикъ термометра въ центр 
стекляннаго шара, воздухъ изъ котораго вытянутъ, 
убЪждаютеся, что термометръ нагр$вается и охлаж- 
дается съ тою же скоростью, какъ.и въ случаф 
баллона, наполненнаго воздухомъ. По его мнню, 
опытъ этоть можно объяенить только тфмъ, „что 
въ пустомъ шарф теплота распространяется по- 
ередетвомъ колебанй среды, болфе тонкой чБмъ 

воздухъ“. „Не есть ли это—прибавляетъь онъ,— 
среда болфе тонкая, чЪфмъ воздухъ, несравненно 
болфе упругая и болФе дЪфятельная? Не проникает», 
ли она во вс т$ла и, въ силу своей упругости, 
не распространена ли она повсемЪетно?“ 

Замфчательно, что Ньютонъ, ве допускавпий 
объясненя свфтовыхъ явленй колебашями эвира, 
считаль взроятнымъ объяснеше явленш тяготфия 
и тяжести дфйстнемъ эеира. „Эта среда, — гово- 
ритъ онъ вь ХХ[ вопрос „Оптики“,—не есть ли 

‹реда болф6 разрфженная въ тфлахь плотныхъ, 

каковы солнце, звфзды, планеты и кометы, чёмъ 
въ пустыхь небесныхь проетранствахъ между эти- 
ми тфлами? И переходя отъ этихъ тфль въ болфе 
отдаленныя пространства, среда эта не дфлается 
ли все плотнфе и не служитъ ли поэтому 
причиною взаимнаго тяготфн1я этихъ 
большихъ тфлъ, а также ихъ частицъ въ 
самымъ этимъ тфламъ, стремясь изъ боле 
плотныхъ м$еть въ пространства разрфженныя?“ 

Безъ сомнфтя, это— гипотеза; она убфждаетъ 

насъ въ томъ, что Ньютонъ былъ далекъ отъ то- 
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го, чтобы разематривать притяжене какъ родъ 
скрытаго качества, дфйствующаго на разето- 
ями, ибо онъ приписываеть явленшямъ тяжести 
причину, аналогичную той, которая выталкиваетъ 
легыя тфла, погруженныя въ жидкость, болфе 

плотную. 
„Ибо если эта среда рфже внутри солнечнаго 

шара, ч8мъ на его поверхности, и рже у его по- 
верхности ч$мъ въ разстояши '/‚, дюйма отъ нея, 
а тамъ рёже чфмъ въ разстоящи '/‚, дюйма оть 
этого тфла, затфмъ рфже на этой '/, дюйма чфмъ 
у орбиты Сатурна, то я не вижу, почему бы воз- 
растане плотности должно было бы остановиться 
въ какомъ-либо мфетЪ, а не распространяться на 
веящя разстояня, отъ солица до Сатурна, и далфе. 
И хотя это увеличеше плотности можеть итти 
чрезвычайно медленно на большихъ разстояяхъ, 
тёиъ не менфе, если упругая сила этой среды 

чрезвычайно велика, то она можетъ быть вполн® 
достаточна для того, чтобы толкать тфла изъ ча- 
стей боле плотныхъ этой среды къ разрфженнымъ, 
съ тою силою, которую мы называемъ тяжестью“. 

Наконець, въ извфстномъ третьемь письиё къ 
Бентлею онъ самымъ рёшительнымьъ образомъ про- 
тестуетъь противъ допущения, чтобы тяжесть могла 
передаваться на разетояви чрезъ пустоту, какъ 
можно бы было заключить изъ самаго выражейл 
закона тяготфня. Онъ пишетъ: „Непонятно, ка- 

кииъ образомъ неодушевленная коесная (5гиёе) ма- 
теря, безъ посредства чего-либо (что не матераль- 
но), могла бы дЪйствовать на другое тфло безъ 
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взаимнаго прикосновеня, какъ это должно бы бы- 
ло имфть м%ето, еслибы тяготфте въ смыслф Эпи- 

кура было присуще матери и съ ней нераздфльно... 
Мысль, что тягот$е прирожденно (шпае), при- 
суще матери и съ ней нераздфльно, такъ что одно 
тёло можеть дфйствовать на другое на разстояни 
(издали) чрезъ пустоту, безъ поередства чего-либо 
иного, чрезъ что и при посредствф чего дЪйетне 
и сила передавалась бы отъ одного тфла къ дру- 
гому,—мысль эта кажется миф такою великою не- 
лфпостью, что, я думаю, ни олинъ человфкъ, спо- 

вобный сколько-нибудь здраво мыелить о философ- 

скихъ предметахъ, не можетъ быть ей сопричастенъ.“ 

Во всякомъ случа, Ньютонъ не навязываетъ той 
или другой гипотезы и, заканчивая приволимое 
письмо, утверждаетъ только, что „тяжееть обуело- 
вливается нфкоторою причиною, дфйствующею 
непрерывно по опредфленнымъ законамъ; рёшеше 
же вопроса о томъ-—матераленъ или не матер1- 
аленъ этоть дфятель, я оставляю, говоритъ онъ, на 
усмотрёве читателя.“ 

‚Одинъь изъ знаменитфйшихь физиковъ нашего 
времени, Фарэдей, съ новой точки зрфтя, съ точ- 
ки зрёшя учешя о сохранени силы, предиринялъ 
критику идеи о тягот$нш, какъ о сил, дЪйствующей 

на разетояни безъ веякаго посредства. По его мн$- 
нио, идея объ измфненш этой силы оть простого 
изифреня разстояшя противорфчитъ универсальному 
принципу сохраненя силы. Когда двЪ частицы при- 
тягиваются съ меньшею энермей при увеличени 
ихъ раздфляющаго разетояшя, то не доказываеть- 

8 
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ли это, что гдф-то должна была обнаружиться си- 

ла, эквивалентная ослаблфю тягот%н1я? И наобо- 
ротъ, если волфдетые уменьшеня разетоящя мехж- 
ду двумя массами сила ихъ взаимнаго тяготфня уве- 
личилась, то не очевидно-ли, что это увеличене 
должно было произойти на счетъ нЪкоторой другой 
формы энер? Однако, мы не можемъ уловить 
этихъ проявленш, и вопроеъ остается открытымъ. 

Было сдЪлано нфеколько попытокъ построить но- 
вую теорно тяготЪея. Самыя зам чательныя ведуть 
свое начало отъ идеи, пущенной въ ходъ самимъ 
виновникомъ теори тяготфя, и авторы новыхъ ги- 
потезъ стремятся объяснить явлешя притяжен!я 
движенями эфира. 

Въ началв нынфшняго столЪмя Лесажъ. въ Же- 
невЪ доказалъ, что тяготёне во вефхъ случаяхъ 

можеть быть объяенено предположешемъ, въ кото- 
ромъ нзтъ ничего невфроятнаго, что въ добавокъ 
къ крупнымъ частичкамъ грубаго, осязаемаго или 
ощущаемаго вещества, не смотря на ихъ безконеч- 
ное число, примфшивается еще боле громадное 
число болфе мелкихъ частичекъ, движущихся .во 
всЪхъ направлешяхъ съ чрезвычайной быстротой. 
Лесажъ доказалъ, что въ такомъ случа ‘дЪйстне 
толчковъ мелкихъ частицъ о крупныя должно быть 
таково, какъ будто эти крупныя частицы при- 
тягивали другъ друга съ силою, сл$дующей во вс хъ 
отношевшяхъ закону тяготфня. И дЪйствительно, 
когда двз тавыя частицы находятся въ нфкоторомъ 
разстояни другъ отъ друга, каждая, такъ сказать, 
защищаеть другую отъ града ударовъ, которые дол- 
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жны бы были упасть на нее. На изолированную 
частичку удары падали бы равномёрно со вефхъ 

сторонъ, но если тутъ же находится другая, то 
она защищаетъ первую на подоб1е ширмы въ нап- 
равлени прямой лиши, соединяющей обЪ частички; 
первая частичка оказываеть тоже самое дъйстве 
относительно второй, такъ что въ общемъ резуль- 
тат наибольшее число ударовъ падаетъ всегда на, 
противоположныя другъ другу стороны частичекъ, 
а не на ближайпия; этоть избытокъ толчковъ из- 

вн долженъ стремиться сблизить частички между 
собою. Математически можно доказать, что резуль- 
тать быль бы въ этомъ случаЪ тождественъ притя- 
женшю и что дфйстые было бы обратно пропорш- 
онально квадрату разстоящя, т.-е. вполнЪ соотвфт- 
ствовало бы закону тягот$я. Необходимо при этомъ 
предположить, что частички и массы грубаго веще- 
ства имфють видъ р®шетки и что громадное боль- 
шинство тфлець проходитъ свободно, не наталки- 
ваясь; иначе, тяготфе между двумя тфлами не бы- 

ло бы равно произведению ихъ массъ. 
Ньютонъ касается и вопроса о прочности сол- 

нечной системы. Онъ зналъ, что эллипсы, описыва- 
емые планетами, то удаляются отъ круговой формы, 
растягиваются, то, наобороть, сжимаются, прибли- 
жаясь кь форм круга; онъ зналъ также, что 
плоскости орбитъ не остаютея всегда одинаково 
наклоненными къ нфкоторой постоянной плоскости, 
что онф пересфкаютъ эклиштику по лишямъ, пе- 
редвигающимея въ пространств%: это результаты 
возмущающаго втяня планетъ другь на друга. Его 

8* 
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безпокоила мысль о томъ, что эти сами по себъЪ 

незначительныя измфненвя въ элементахъ орбитъ, 
слагаясь въ теченте вЪковъ, могутъ повести къ раз- 
рушеншю планетной системы; онъ полагалъ, что 
солнечная система не имфетъ въ себЪ задатковъ. 

прочности, и что время отъ времени ‘необходимо 
выЪшалельство Божественной сиды для. возотанов- 
леня нарушеннаго порядка. 

Мысль о вмяши возмущен на устойчивость на- 
шей системы продолжала волновать й преемниковъ 
Ньютона въ астрономи. Результать, къ которому 
они пришли, таковъ: повсюду въ ея элементахъ 
ветрфчаются колебаня и измфнен!я; все находится 
въ движени; орбиты то расширяются, то ожима- 
ются; плоскости орбитъ колеблются то вверхъ, то 
внизъ; ихъ перигеми и узлы вращаются въ проти- 
воположныхъ направлешяхъ вокругъ солнца; но 
всЁмъ этимъ перем$намъ положены предфлы, пере- 
ходъ за которые невозможенъ. По прошествии 
многихь миллоновъ лфть свершится полный рядъ. 
колебаний, и вся система, со вефми своими элемен- 
тами снова придеть въ первоначальное состоян!е: 
въ основ$ ея лежать задатки несокрушимой проч- 
ноети. - 

Открытя Ньютона въ области физики. 

Самыя капитальныя изслфдован!я Ньютона въ `об- 
‘ласти физики относятся ‘къ изученю овфтовыхъ 

явлений, и первое м$ето въ ряду ихь безепорно 
занимаеть анализъ свфтового луча. Призма- 
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тичесюй анализъ свфта, открытый Ньютономъ, 

былъ опфненъ имъ самимъ „какъ самое удиви- 
тельное, если не самое значительное открыте, 
которое до сихъ поръ было сдфлано въ дфйетяхъ 
природы“. 

Уже Декарть быль близокъ къ открыт состав- 
ныхъ частей солнечнаго луча, но указаше истин- 
наго закона принадлежить Ньютону. Въ ставнЪ 
закрытаго окна онъ сдфлалъ отверсте и пропу- 
стиль сквозь. него тонюй лучъ, —на противополож- 
ной стфнв (25) комнаты появилось круглое изо- 
бражене солнца (\). На пути луча Ньютонъ поета- 

вилъ стеклянную призму и съ изумлешемъ увидфлъ, 
что изображен!е солнца не только было отклонено, 
но и удлинилось такъ, что длина его сдфлалась 
въ пять разъ больше ширины. Притомъ, оно ока- 
залось уже не бфлымь, а состояло изъ нфсколькихъ 
цвфтныхь полосъ. Это разноцв$тное изображеше 
Ньютонъ назваль спектромъ (призракомъ), а са- 
мое явлеше разсфяшя лучей призмой — разложе- 
н1емъ свфта. Спектръ состояль главнымъ обра- 
зомъ изъ 1 цвфтныхь полосъ: флолетовой, синей, 



— 118 — 

голубой, зеленой, желтой, оранжевой и краеной. 

Правда, спектръ предетавляетъ безчисленное мно- 
жество оттфиковъ, незам$тно переходящихь другъ 

въ друга, но вс они сливаются въ 7 названныхъ 
цвфтовъ. Это ТБ же самые цвфта, которые пред- 
ставляетъь намъ радуга. 

Какимъ же образомъ объяснить это явлен!е? По- 
чему лучъ свфта, пропущенный черезъ призму, раз- 
дЪляется на множество лучей, идущихъ каждый 

своимъ путемъ и въ совокупности дающихъ епектръ? 
Для рЪтешя вопроса Ньютонъ дфлаеть другой 
опытъ. На пути лучей, разсфянныхъ призмой, онъ 

помфщаетъ экранъ еъ небольшимъ отверсетемъ для 
того, чтобы чрезъ него могли проходить лучи, дало- 
пе одинъ какой-нибудь цвЪфтЪъ, напримфръ, крас- 
ный, и замфчаетъь на прежнемъ экранф ‘то м$ето, 
гдЪ является красное пятно; зат$мъ, на пути этихъ 
лучей ставитъ другую призму. Поеслфдняя отклоня- 
етъ лучи и пятно переходитъ въ другую точку пер- 
ваго экрана, которую онъ также зам чаетъ. Такую 
же операщю онъ повторяеть съ каждымъ цвфтомъ 
спектра. Изм$ривъ зат$мъ отклоневше каждаго цвф- 
та въ отдфльности, Ньютонъ нашелъ, что различ- 
ные цвфта не одинаково отклоняются призмой. И 
такъ, причина разложеюня свфтового луча состоитъ 
въ томъ, что лучъ солнца не есть лучъ однород- 
ный, а состоить изъ множества лучей, которые ве 
одинаково отклоняются призмою, и потому ветр?- 
чають экранъ не въ одномъ мфетф, но въ различ- 
ныхъ точкахъ, окрашивая его соотвтетвующимъ 
каждому лучу цвЪтомъ. 
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Ньютонъ не остановилея на этомъ: онъ сдфлалъ 
повфрку своего открышя, снова соединивъ разло- 
женный свфть. ПростЪйпий приборъ, придуманный 
имъ для этой цфли, извфетенъ подъ именемъ Нью- 
тонова диска. Картонный или деревянный кругъ 
раздфляютъ на н%еколько секторовъ, окрашивая 
ихъ послфдовательно цвфтами спектра, черезъ что 
получается одинъ или нфоколько искусственныхъ 
спектровъ. Приведя дискъ въ быстрое вращене, 
не замфчаютъ на немъ отдфльныхъ цвфтовъ: дискъ 
кажется бфлымъ. Этимъ и доказывается, что раз- 
личныя цвфтовыя впечатльшя, получаемыя глазомъ 
одновременно, слагаяеь вифетЪ, дають впечатлф те, 

соотвфтетвующее ихъ совокупности — бфлому цв?- 
ту. Ньютонъ придумалъ и друте опыты для той 
же цфли: такъ, онъ заставлялъ лучи спектра па- 
дать на обоюдо-выпуклое стекло, которое собирало 
ихъ въ своемъ фокус$, давая тамъ бЪлое изобра- 

жене солнца. 
Открывъ разложене свфта, Ньютонъ вывелъ от- 

сюда объяснене цвфта тфлъ и явлешя радуги. 
Какова причина цвфта даннаго т$ла? ость ли 

цвфть присущее т$лу качество, или. же свЪтъ 

рождаетъ цвфта? Ньютонъ отвергь первое предно- 
ложеше, какъ противор$чащее ежедневному опыту: 
въ самомъ дфлЪ, въ темнотЪ тЪла теряютъ свой 
цвфтъ, цвфта видимы только при свфт$. Явлешя- 
ми цвфта, по учешю Ньютона, мы обязаны свЪту, 

но не ему одному, а также и тфлу, на которое онъ 
падаетъ. Каково же дЪйстые тфла на падающий на, 
него свфтъ? Дъйстые это — избирательное. 
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Сложный бЪлый свЪтъ, падая на тЪло, разлагается 
имъ такъ, что одни простые лучи поглащаются т$- 
ломъ, друпе — отбрасываются, отражаются, эти-то 
отраженные лучи, поетупая въ глазъ, и обусловли- 
ваютъ собою цвЪтъ тфла. Такъ, древесные листья 

зелены потому, что они отражаютъ зеленые лучи, 
поглащая друге; синяя краска синя потому, что 
`отражаетъ сине лучи, поглащая остальные; черная 
материя потому черна, что поглащаетъь вс лучи, 
оставляя передъ глазами мракъ; б$лое тфло потому 
бЪло, что отражаетъ всф лучи, которыхъ ебвокуп- 
ность даетъ бфлый цвфтъ. Такова сущность теори 
окрашиваня т$ль, данной Ныотономъ. 

Ньютону принадлежитъ также истинная тёоря 
радуги. Уже Декарть и де-Доминиеъ близко подо- 
шли къ рёшеншю этого вопроса. Теорля радуги со- 
стоить изъ двухъ вущественныхъ пунктовъ; первый 
пунктъ, это—объяснене того, что евфтлая круго- 
вая полоса опредфленнаго `д1аметра проиеходитъ 
отъ большей напряженности евфта, доходящаго до 
глаза подъ изв стнымъ угломъ; второй пунктъ—объ- 
яснеше различныхъ цвфтовъ различною величиною 
преломлевя. Оба эти пункта были указаны Декар- 
томъ. Ньютонъ первый выразиль условя, при ко- 
торыхъ падающий лучь, дважды преломившись и 
отразившись въ каплф, можеть дфйствовать на 
глазъ; онъ объяеснилъ также причину дугообразной 
формы радуги и причины ея размфровъ. 

Съ большимъ успфхомъ Ньютонъ занимался так- 
же изучешемъ явленя цвЪтовъ тонкихъ пластинокъ, 
примфромъ котораго могутъ служить мыльные пузы- 
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ри, кажущиеся окрашенными въ радужные оттЪнки. 
Хотя теоретичесыя соображешя его объ этомъ 
предмет ошибочны, но онъ все-таки сдфлалъ шагъ 
впередъ въ объяснени этихъ явленш, показавъ, 
что лучи свфта нодвергаются здфеь извфетнымъ пе- 
рлодическимь измфнетямъ въ зависимости отъ тол- 
щины слоя. Измфрительныя работы Ньютона въ 
этихъ опытахъ отличаются необыкновенною для то- 
го времени тонкостью и вообще могутъ служить 
образцомъ опытныхъ изелфдованш, если: принять въ 
соображене несовершенетво измфрительныхъ спо- 
собовъ того времени. Не менфе удачны были его 
экспериментальныя изслфдования о цвфтахъ толстыхъ 

пластинокъ. Вообще работы эти доказываютъ, что 
Ньютонъ быль отличнымь, длясвоего времени, экс- 
периментаромъ, и въ этомъ отношеши многимъ 
обязанъ своимъ механическимъ работамъ въ дфт- 

отвЪ. 
Менфе удачны были его изелфдованя о явлетяхъ 

диффракщи и двойного преломленя; въ первомъ 

`случаЪ онъ отвергалъ, что цвЪтныя полосы обра- 
зуютея въ тфни тфль, между тЪфмъ какъ въ дЪйст- 

вительности это такъ; во второмъ елуча$ правила, 
изложенныя имъ относительно явлешй двойного пре- 
ломлешя, не ооодаовырбь съ дъйствительностью. 

Ньютонъ ошибалея еще въ одномъ вопрос. Из- 
вфетно, что сферическое стекло не только прелом- 

ляеть свЪтъ, но и разлагаетъ его; вел детве это- 
го изображение предмета, доставляемое такимъ стек- 
ломъ, бываетъь у краевъ окрашено радужными цв*- 
тами и потому неясно. Этотъ недостатокъ извЪетенъ 
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вЪ оптик$ подъ именемъ хроматической аберращи. 

Ньютонъ думалъ, что его нельзя устранить. Онъ 
ошибался: впослф дети Доллондъ нашелъ средство 
устраивать стекла ахроматическя, накладывая одно 
на другое сферическя стекла, различающияея по 
составу. 
Ньютонъ не могь удовольствоваться познанемъ 

только внфшнихъ проявленй дфятельности свфта; 

онь попытался соединить эти явленя органическою 
евязью. Свою гипотезу относительно причины свф- 
та онъ назваль гипотезою истечен1я. Ознако- 
мимся съ главными ея чертами. Ньютонъ допускалъ, 
что свЪтЪ есть особая матермя, вытекающая изъ 
свфтящихея тфлъ и распространяющаяея во вс% 

стороны. Движеше каждой частицы свфта, какъ въ 
пустотВ, такъ и во всякой однородной ередЪ со- 
вершается по прямымъ лиямъ, которыя называются 
свфтовыми лучами. Частицы свфтовой матери под- 
чинены закону инерщи, но не подлежатъ дЪйствю 
тяжести —невЪ сомы, и по своему объему чрезвы- 
чайно малы. Послфднее допущене необходимо въ 
виду того, что иначе нельзя бы было объяенить, 

почему черезъ маленькое отверсте можно видфть 
одновременно такое множество различныхъ предме- 
товъ. Частицы свЪфта пролетаютъ пространство съ 
необыкновенною скоростью (42,000 миль въ секунду) 
и предетавляютъ собою родъ упругихъ тфлъ. Что- 
бы объяснить преломлене свфта, Ньютонъ пола- 

галь, что когда частицы свфта приближаются къ 
преломляющей поверхности, то притягиваются ею, 
подобно тому, какъ брошенное т$ло привлекается 
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тяжестью къ поверхности земли. Это уклонеше и 
составляеть преломлеше свфта. Отражене свфта 
онъ уподоблялъь отраженю упругихъ тфлъ, вотрф- 
чающихь при своемъ движени н$которую преграду. 
Разлише въ цвЪтф, по мнёню Ныотона, зависить 

отъ разницы въ величин частицъ. Но для объяс- 

нения другихъ явлеюшй свфта (каковы диффракшая, 
поляризащя) нужно было постоянно приписывать 
частицамъ овфта новыя свойства, что повело къ 
многосложнымъ и запутаннымъь построенямъ, кото- 
рыя однако же не объясняли наблюдаемыхъ явле- 
нй. Поэтому гипотеза Ньютона была отвергнута, 
уступивъ мфсто гипотезВ волнешя, основателемъ 
которой быль еще Декартъ. Въ главныхъ чертахъ 
она была развита Гюйгенсомъ и Эйлеромъ, а въ 
настоящемъ столёти доведена трудами Юнга, Фре- 
неля, Коши и др. до высокой степени совершенетва, 
такъ что считается образцомъ физическихь теорий. 
Изелдоватя о свфтЪ появилось въ печати въ 

первый разъ въ запискахъ Королевскаго Общест- 
ва въ 1672 г., и полн%е въ трактатв объ „Опти- 
кв“ (1704 г.) Это. сочинене состоить изъ трехъ 
книгъ. Въ первой книг изложены законы отра- 
женя, преломлешя, разложешя свфта, учеше 
о цвфтахь и объяснешя явлешя радуги. Во 
второй книг Ньютонъ излагаетъ свои изел$- 
довашя о цвфтахь тонкихъ гластинокъ (Нью- 

тоновы кольца). Третья книга и вопросы къ ней 
приложенные посвящены изученно явлешй диффра- 

ЕЩи свЪта, двойного преломленя, нёкоторыхъ во- 
проеовъ о химическихъ явленяхъ и т. п. 
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Физичесяя изслфдоватя Ньютона не ограничи- 
вались областью свфтовыхъ явлеши; ему принад- 
лежатъ нфеколько работъ по изслёдованшю явлетй 

звука и теплоты. 
Во второй книг% „Началъ“ Ньютонъ впервые 

объясниль истинное свойство движений, переда- 
ющихъ звукъ, другими словами, даль теорпо рас- 
пространеня звука. Онъ показалъ, что дрожащее 
тфло въ упругой еред% (каковъ, напр., воздухъ) рае- 
пространяеть свои удары чрезъ всю среду. Дви- 
гаясь впередъ, онъ производить сгущене въ при- 
лежащемъ сло воздуха, распространяющееея до 
извЪстнаго пред$ла; этотъ егущенный слой, рас- 

ширяясь, производить сгущене‘ въ слфдующемъ 
слоф и т. д. Возвращаясь назадъ, тфло произво- 
дитъ разрёжете, передающееся отъ одного слоя 
къ другому. Таковъ истинный способъ раепроетра- 
неня звука. Ньютонъ показалъ также самый за- 
конъ, по которому происходить колебане воздуш- 
ныхъ частицъ при такомъ способф распроетраненя 
звука, именно, что частицы колеблются на подо- 
б1е маятника. Изелфдуя этотъ предметь далЪе, 
Ньютонъ пришелъ къ теоретическому опредфленю 
скорости распространеня звука и нашель, что 
звукъ пробфгаетъ въ секунду разетояне равное 968 
футамъ. Когда были сдфланы опыты, показавшие 
что скорость звука равна 1148 англйскимъ фу- 
тамъ, Ньютонъ пытался объяснить эту разницу съ 
результатомъ своихъ вычислен!й различными остро- 
умными соображенями, но эти попытки были не- 

удачны. Настоящая причина уклонешя скорости 
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звука оть величины, найденной Ньютономъ, была 
поздн%е открыта французекимъ ученымъ Лапласомъ. 
Онъ показаль, что при прохождени звуковой вол- 
ны чрезъ воздухъ. поперемфнное сгущене и раз- 
р+жене происходятъ такъ внезапно, что воздухъ 
не успфваетъ освободитьея отъ теплоты, поражда- 
емой сжатемъ, ни восполнить потерю температуры, 
обусловленную расширешемъ. Поэтому упругость 
усиливается при сжатши и уменьшается при расши- 
рени въ большей степени, чёмъ еслибы темпера- 
тура оставалась постоянной. Оцытъ же показыва- 
етъ, что количества теплоты, развивающагося при 
сжатш воздуха, и количества теплоты, поглащае- 
маго при расширенши, вполнф достаточно для объ- 
яенешя недостовавшей Ньютону дроби. 

Изучая тепловыя явлешя, Ньютонъ пришелъ къ за- 
кону, известному подъ именемъ закона охлажде- 
н!я, который, ‘по его учению, состоитъ въ томъ, 

что теплота, теряемая каждымь нагр$тымъ тфломъ, 
помфщеннымъ въ средё нисшей температуры, въ 
каждое мгновене пропорщональна излишку тенло- 
ты нагрЗтаго т$ла надъ теплотою окружающей 

среды. Основываясь на этомъ законЪ, онъ устроилъ 
евою термометрическую скалу теплоты, въ которой 
теплота измфрялась расширенемъ жидкости. Хотя 
законъ Ньютона, какъ показали позднфйпия изел$- 
довашя, не всегда вЪренъ (онъ справедливъ толь- 
ко для небольшихъ избытковъ температуры), одна- 
ко онъ послужиль первымъ шагомъ къ ‘еистемати- 
защи нашихъ знай о явлешяхъ лучеисцусканя 
теплоты. Наконець онъ показалъ, что явлешя ки- 
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пфыя и плавлетя проиеходять при постоянныхъ 
темпералурахъ; это открыше въ высшей степени 
важно для теорли теплоты. 

Математическе труды Ньютона. 

Мы не можемъ здфеь подробно изложить мате- 
матичесыя открышя Ньютона, такъ какъ это не 
входитъ въ рамки нашего труда, да ихъ и невоз- 
можно передать общепонятно. * Наша цфль въ 
данномъ случа — указать на главнЪйпия изъ этихъ 
работъ его и показать ихъ значеше. Мы уже упо- 
минали о важнфишемъ математическомъ открытши 
Ныотона, именно объ изобрфтени способа флю- 
кц!й. Значете этого метода математическаго из- 
слфдовашя будеть ясно, если мы скажемъ, что 
только при помощи его Ньютонъ могъ доказать 
законъ всеобщаго тяготфня со всею строгостью; и 
что вообще нфть ни одного сколько-нибудь важ- 
наго вопроса ни въ чистой математик, ни въ аетро- 
номши, ни въ физикЪ, къ рфшеншю котораго мо- 
жно бы было подступиться безъ пособя этого ме- 

тода вычиесленя. , 
Немного времени спустя, Лейбницъ обнародовалъ 

свой способъ исчисленя, который онъ назвалъ диф- 
ференщальнымъ исчислешемъ и который имфетъ 
большое сходство съ способомъ флюкцй. Мы не 

будемъ приводить здфсь спора о первенетв$ изоб- 
р»теня этого способа, поднятаго математиками то- 

* Переводъ той главы ПринцишЙ, въ которой изложены первыя 

основаншя флюкщюннаго метода, номфщенъ въ приложен!яхъ. 
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го времени, —спора, котораго замфтимъ, и не ду- 
мали начинать ни Ньютонъ, ни Лейбницъ. Скажемъ 
только, что дальнфйшее безпристрастное изел$до- 
ваше дфла показало, что и тотъ и другой знаме- 
нитые математики достигли открыт!я новаго спосо- 
ба исчисления совершенно самостоятельно, незави- 
вимо другъ отъ друга. 

Форма математическаго мышлетя, которой Нью- 
тонъ далъ назваше метода флюкщй, и которая съ 
$хъ поръ шлобр$тала вее большее и большее зна- 

чеше,—у Ньютона вполнф оригинальна и отлична 
отъ Лейбницевой. Ньютоновъ методъ особенно ва- 
женъ для механики, ибо онъ является не проето 
внфшнимъ вспомогательнымъ средетвомъ для рфше- 
ня извфетнаго рода реальныхъ задачъ *, но у ва- 
мого Ньютона приведенъ въ тфенфйшую связь еъ 
требовантями механическаго мышленя и соотвфт- 
ствующихъ ему формъ представлешя. У Ньютона 
измфнене величинъ разсматривается какъ бы про- 
исходящимь оть движевшя или теченя (отсюда и 
назваше флюкцй), и этою-то тёеною связью вепо- 
могательнаго средства съ предметомъ его примф- 
нешя (т. е. съ изучетемъ движешя) и отличается 
Ньютонова концепия отьъ абстрактной Лейбницев- 
ской, послужившей исходнымъ пунктомъ для разви- 
тя чистаго анализа на континент. 

Основашя метода флюкщЙ находимъ въ первомъ 
отдфлеши первой книги Принцишй (о методВ пер- 
выхъ и послднихь отношенй) и во 2-й лемм% вто- 

* Именно такихъ, въ которыхъ разсматриваетсл непрерывное иЗ- 
м%неше веллчинъ. 
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рой книги. Полнфе онъ опубликованъ въ видф пись- 
ма Ньютона къ Валлису, въ сочинешяхь посл$д- 
няго, въ 1698 г., а потомъ въ приложеши къ 1-му 

изданю Оптики, и полнфе въ 1711 г.Наконецъ, 

полное изложенше его находимъ въ сочинени „Ме- 

тода флюкщй и безконечныхъ рядовъ“. Сочинене 
это начато было въ 1664 г. и окончено въ 1671 
г.; оно появилось въ печати лишь по смерти ав- 
тора въ англйскомъ перевод Пембертона въ [736 
г., а въ 1140 г. появился французсвй переводъ 
его. 

Приведемь здфсь кстати разсказы, свидфтель- 
ствующе о необыкновенномъ математическомъ ге- 
ни Ньютона. Въ ту эпоху былъ обычай между ге- 
ометрами дфлать другъ другу вызовы для соетяза- 
шй въ рёшевй задачъ, считавшихся труднфйшими 
для того времени. 

Такъ, въ 1696 г. Иванъ Бернулли предложилъ 
геометрамъ задачу, въ которой требовалось найти 
такую кривую линшо, по которой тяжелое тфло 
двигалось бы возможно кратчайшее время между 
двумя данными точками, находящимися ва различ- 
ныхЪ высотахъ. Это—такъ называемая задача 0 
брахистохрон$. По получен этой задачи Нью- 
тонъ на другой же день даль ея рёщеше и напе- 
чаталъ безъ доказательства въ „Философекихъ Тру- 
дакъ“ и безъ подписи имени. Но Ив. Бернулли не 
ошибся: въ томъ кто быль ея авторъ: фапдаат, 
сказаль онъ, ех илочае ]еопеш, т.-е. жакъ льва 
узнають по когтямъ. Другая задача была предло- 
жена геометрамъ въ 1716 г. Лейбницемъ, который, 
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какъ говорилъ, желаль этимъ пошупать пульсъ у 
англискихъ математиковъ. Задача состояла въ томъ, 

чтобы найти такую кривую, которая перес$кла бы 
подъ прямымъ угломъ произвольное число другихъ 
кривыхъ даннаго свойства и выраженныхъ однимъ 
и тБмъ же уравнешемъ. Разсказываютъ, что Нью- 
тонъ получиль эту задачу вь 4 часа вечеромъ и 
рёшиль ее раньше чфиъ пошелъ спать. 

Изсльдоване по химМ. 

Еще съ самаго дфтетва и во время своего пре- 
бывамя въ Кембриджь, Ньютонь усердно зани- 

малея химей и обогатилъ эту отраель еетествовф- 
дфтя многими замфчательными опытами и глубоко- 
мысленными воззрфнями. Устроивая свой отража- 
тельный телескопъ, Ньютонъ произвель множество 
опытовъ надъ сплавами различныхь металловъ съ 

‚ Цфлю открыть такое соединеше ихъ, которое все- 
го лучше годилось бы для устройства телескопи- 
ческихъ зеркалъ. Поздифе, при изучени пвЪфтовъ 
тонкихь пластинокъ, онъ дфлалъ множество раз- 
нообразныхь опытовъ надъ соединенемъ тфль твер- 
дыхъ и жидкихъ, надъ способностью тфлъ къ 
соединеню и разложеню. Наиболфе глубоюмя разсуж:- 
ден1я его о явлешяхъ химическихъ собраны имъ въ 
„вопросахъ“ , приложенныхъ къ его., Олтик®“. Здфеь. 
онъ высказываетъь въ выешей степени см$лыя. для 
того времени предположеня, напр., Что’ вода’ дол- 
жна содержать въ себф горючее начало, что алмазъ 
также относится къ категори горючихъ тфлъ. Нужно 

9 
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ли говорить, что эти его предположеня оправда- 
лись впослфдетни самымъ блистательнымъ образомъ. 

Открывъ законъ притяженя между частицами ве- 
щества, Ныютонъ пытался объяснить химическ1я 
явлешя дфйстнемъ этихъ частичныхь силъ. На 
этомъ основанши Б10, не обинуясь, считаеть Нью- 
тона творцомъ механической хими. 

Говоря о химическихъ трудахъ Ньютона, мы не 
можемъ умолчать о томъ фактЪ, что онъ занимал- 
ся и алхимей. Онъ вфриль въ возможность прев- 
ращеня металловъ. 

Хроноломя. Богослов!е. 

Утомленный трудными и глубокими изелфдова- 
шями въ области точныхъ наукъ, Ньютонъ искалъ 
отдохновеюпя въ другихъ занямяхъ. Такимъ обра- 
зомъ явились на свфтъ его хроноломя и богослов- 
сюмя сочиненя. 
Ньютояъ основываетъ свою хронологию на астро- 

номическихь вычислешяхъ; но онъ придалъ наб- 
людемямъ древнихъ астрономовъ такую точность, 
какой они на дДфлЪ не представляютъ. Отсюда 
ошибочность его заключенй. Изъ его вычислений 
вытекаетъ, что мръ на пять столфт1й моложе, ч$мъ 
полагаютъ. Ложность Ньютоновой хронолопи до- 
казана французекимь астрономомъ Деламберомъ. 

Несмотря на это, вочинене о хронологи, сна- 

бженное массою цитатъ, доказываетъ, что Ньютонъ 
обладалъ громадною ученоетью, что онъ быль че- 
ловфкъ многосторонне и глубоко образованный. 
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Съ особенною любовью Ньютонъ предавался бо- 

тословскимъ занятямъ и написалъ множеетво трак- 

татовъ по богословю. ИзвЪстнфйппе изъ нихъ но- 

сятъ слёдующия загланя: „Замфчаня на пророче- 

етва св. Писашя и въ особенности на пророчества 
Лавила, и объ апокалипсис ев. Тоанна“, „Ието- 

рическая записка. о двухъ значительныхь измфне- 
няхъ текста св. писашя“ и др. Въ первомъ трак- 

тат$ Ньютонъ объясняетъ емыелъ пророчествъ и 
показываетъ, что они всегда оправдывались. 

Здфеь самь собою рождаетея вопросъ: какимъ 
образомъ Ньютонъ, этоть могучий умъ, отличавиий- 
ея строго математическимъ складомъ, могъ пуститьея 
въ тавя, ему несвойственныя, изыскания? 

Объяснетемъ этому могуть служить: съ одной 
стороны, глубоко религозное наетроене, которымъ 
всегда отличалея Ньютонъ, съ другой—направле- 
не того вфка. Лучине умы того времени любили 
смфшиваль строго научныя изыеканя. съ богоелов- 
©кими разсужденями. Достаточно привести имена 
Бойля, Гука, Вистона, Клярка и даже Лейбница, 

который охотно занимался богослошемъ, открове- 
нтемъ и библейскою критикою. Что же удивитель- 
наго въ томъ, что и Ньютонъ платилъ дань сво- 
ему вЪку. 

Говоря объ ученыхъ трудахъ Ньютона, нельзя 
пройти молчатемъ т$хъ руководящихъ началъ, ко- 
торыхъ держалея онъ въ своихъ изелБдоваяхъ и 
неоспоримая важность которыхъ для дЪйствительно 

9* 



плодотворнаго изучешя природы доказывается всей 
иесторей естествознатя. 

Эти методичесыя указая Ньютонъ предпосы- 
лаетъ своему изученю системы мра въ Ш книг 
„Началъ“, подъ именемъ „правилъ, которымъ долж- 
но слфдовать при изучени физики“ (Веда рЫ- 
1озорЬапа!). Приводимъ ихъ дословный переводъ. 
Первое правило. —Не слёдуетъ допускать 

иныхъ причинъ, кром$ т$хъ, которыя необходимы 
для объясневя явленй. 

Въ пояснеше этого правила Ньютонъ прибав- 
ляетъ, что природа не обнаруживаетъ безполез- 
ныхь дфйстый, и было бы безполезно употреблять 
большое число причинъ тамъ, гдф и небольшого 
Числа ихъ вполн® достаточно. 
Второе правило. — Дфйстыя одного рода 

веегда, насколько это возможно, елфдуетъ припи- 
сывать одной и той же причин. 

Поэтому дыхане человЪка и животныхъ, паде- 
ме камня въ Нвроп$ и въ Америк, свфтъ огня 
на землЪ и свЪть солнца, отражете свфта на зем- 

л% и на планетахъ, —каждое изъ этихъ явлений сл$- 
дуеть относить къ одной и той же причин$. 
Третье правило.— Свойства тЪлъ, не подле- 

жанця ни увеличению, ни уменьшешю и принадле- 
жания вофиъ тфламъ, которыя можно подвергать 
опыту, слБдуеть считаль принадлежностью вефхъ. 
тфль вообще. 

Такъ, протяженность тфлъ познается поеред- 
ствомъ чувствъ, а чувства не даютъ возможности 
обнаружить это свойство во веЪхъ тфлахъ; но кактъ. 
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протяженноеть принадлежить всфмъ тфламъ, позна- 
ваемымъ чувствами, то мы утверждаемъ, чго свой- 
ство это принадлежитъ и всфмъ тфламъ вообще. 

Опыть научаетъ насъ, что мномя тфла облада- 
ютъ твердостью; но твердость цфлаго обусловли- 
вается твердостью частей; поэтому мы принимаемъ 
это свойство не только въ тфлахъ, въ которыхъь 
познаемъ его изъ опыта, но заключаемъ съ пол- 
нымъ основанемъ, что и недфлимыя частички воёхъ 
тфлъ должны быть твердыми. 

Такимъ же точно образомъ мы заключаемъ, что 
веф тфла непроницаемы. Ибо ве тФла, которыхъ 

мы касаемся, непроницаемы; поэтому непроница- 
емость мы считаемъ свойствомъ, принадлежащимъ 
всфмъ тфламъ, | 

Такъ какъ всф извфетныя намъ тфла подвижны 
и одарены инершей, по которой они пребываютъ 
въ движеши или въ поко*, то мы заключаемъ, что 
и всф тфла вообще имфють эти свойства. Но про- 
чтяженность, твердость, непроницаемость, подвиж- 
ность и инерщя цфлаго зависить оть тфхь же ка- 
чествъ частей; отсюда мы заключаемъ, что веЪ ма- 
лЬйпия части всякихъ тфлъ протяженны, тверды, 

непроницаемы, подвижны и одарены инершей. Въ 
этомъ заключается основаюе всей физики. 
Четвертое правило.— Въ экспериментальной 

философи предложетя, выведенныя индуктивно изъ 
явленй, не смотря на противныя имъ гипотезы, 
должно считать точно или приблизительно истин- 
ными, пока каюмя-либо друмя явлешя не подтвер- 
дятъ ихъ вполн$ или не покажутъ, что онф должны 
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составлять исключеня, ибо никакая гипотеза не 
можеть ослабить разесуждешй, основанныхъ на ин- 
дукщи, выведенной изъ опыта. 

Въ этихъ правилахъ хотфли видфть прямое наелф- 

де Бэкона, разрушившихъ ехолаетичесме пруемы- 
изслфдовашя идей. Можетъ быть это и такъ, но вЪр- 
нфе, кажется, видфть въ нихъ духъ иетиннаго ме- 
тода изслёдованя природы, метода опыта, наблю- 
дешя и математической дедукщи, возвфщенный еще 
ранфе Леонардомъ да Винчи, и съ уепфхомъ уже 
примфнявиийся Гэлилеемъ. Приводимъ для сопоетав- 
леня слфдуюция мфета изъ Леонардо да Винчи, 
въ которыхъ онъ указываетьъ, что необходимо для, 
соразм$рнаго предмету, изслфдовамя общихъ зако- 

НОВЪ. 
„Георя— это генералъ, а практика—солдаты“. 
„Опыть есть истолкователь уловокъ природы. Онъ 

никогда насъ не обманываетъ; само наше сужде- 
не,—вотъ то, что часто насъ обманываетъ; ибо. 

мы ожидаемъ дфйстый, не соотв тетвующихъ опы- 

ту. Мы должны пользоваться опытомъ для измф- 
нешя обстоятельствъ, пока не выведемь изъ него 
общихь законовъ, ибо это и есть тотъ путь; ко- 
рымъ прлобр$тается познане истинныхь законовъ.“. 

„При изучени наукъ, зависящихъ отЪъ математи- 
ки, тф, которые совфтуются не съ природою, & съ 
писателями, совсфмъ не дфти природы, это. про- 
сто.ея внуки. Природа есть единственная настав- 
ница истиннаго геня“. 

„При разработкЪ чаетнаго предмета я бы преж- 

де всего началъ съ опытовь; ибо мой племъ—прех- 
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де посовфтоватьея съ опытомъ, а зат$ыъ уже до- 
казаль, почему т$ла вынуждены дЪйствоваль такимъ- 
то образомъ. Таковъ методъ, которому должно 

слфдовать для того, чтобъ развфдать явленя при- 

роды. Совершенно в$рно, чго природа начинаеть 

заключеншемьъ, а кончаеть опытомъ; пускай себъЪ 

такъ, номы должны слЪдовать обратному 

пути; какъ я сказалъ, мы должны начи- 

нать съ опыта и посредствомъ него 

стараться открывать общте принципы“. 

Таковы же я начала изелЪдоваюя, указанныя 
Ньютономъ. Онъ далъ имъ окончательно право 
гражданства въ сферЪ естествознаюя, а въ своемъ 

беземертномъ трудф—неподражаемый‘ примфръ пло- 
дотворнаго ихъ примфневя. 

у 



ГЛАВА ТУ. 

Распространене ученйя Ньютона въ АнгШи и на континент. — 
Заключен!е. 

Учеше о всеобщемъ тяготфи, подобно другимъ 
великимъ открыпямъ въ наукф, требовало извЪет- 
наго времени для своего распространеня. Въ са- 
мой Англи, впрочемъ, лучшими умами страны оно 
было принято тотчасъ же. Гакъ, Галлей, узнавпий 
объ открытши Ньютонаеще до напечатаня „Началь“, 
извъщаль о немъ, какъ о чемъ-то необыкновен- 
номъ. Галлей, Ренъ и всф главные члены Коро- 
левскаго Общества приняли новую систему немед- 
ленно. Философъ Локкъ, Пеписъ и н$которые дру- 
ге, не обладавиие познанями, необходимыми для 
основательнаго изученя системы, приняли „Нача- 
ла“ по довфрю къ малемаликамъ. Что касается 
англйскихъ университетовъ, то и здфсь учеше Нью- 
тона утвердилось безъ всякой борьбы. Кембридж- 
сюй университетъ, гдф Ньютонъ жилъ и работалъ 
35 лЬть, гордился его славой и дфлаль все 
возможное для его прославлевшя. Такъ, Саму-. 
иль Кляркъ, другь Ньютона, на публичномъ ди- 
спут$ въ 1694 г. защищаль тезисъ, взятый изъ 
философи Ньютона; онъ же напечаталь издаше 
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физики Рого, написанной въ духв Декартова уче- 
шя, съ примфчатями, въ которыхъ съ великимъ 
уважешемъ говорить о Ньютон; поздн%е въ это 

сочинеше введены были важнфйше пункты „Началъ“. 
Уистонъ, преемникъ Ньютона по каеедрв матема- 
тики въ Кэмбриджекомь университет, распростра- 
няль учеме Ньютона какъ съ каеедры, такъ и въ 
сочинетяхъ, писанныхъ имъ для употреблешя въ 
университетЪ. Лофтонъ, бывший туторомъ, Бентлей, 
начальникь коллеги св. Троицы, Котесъ, одивъ 
изъ первыхъ математиковъ въ КэмбриджЪ, употре- 
бляли всф усимя для распространентя Ньютонова 
учешя. Смитъ, преемникъ Бентлея, поставилъ въ 
капеллф коллеми статую Ньютона работы Рубиль- 
яка, съ надпьсью „01 2епаз Батапаш шеешо 
‘зарегау“. Въ Окефорд$ Грегори`‘и Галлей оба 
были ревностными и отличными учениками Ньюто- 
на. Первый изъ нихъ въ предислови къ своимъ 
„Началамъ физической и геометрической астроно- 

ми“ говорить, что цфлью его.было объяенить ме- 
ханику вселенной, которую Исаакъ Ньютонъ, князь 
геометровъ, поднялъ на такую высоту, что на нее 
всЪ$ смотратъ съ удивлешемъ. Въ самой книг на- 
ходится подробное изложене принциповъ Ньютона’ 
и ихъ результатовъ. Кейль, ученикъ Грегори, из- 
лагаль въ Оксфордф въ 1100 г. Ньютоновекую си- 

стему, сопровождая свои чтемя опытами, и напе- 
чаталъ зам чательное введенше въ „Начала“. Джемсъ 

Грегори, въ ЭдинбургЪ, издаль въ 1690 г. трак- 
тать, состоящий изъ 22 отдфлешй, содержавшихъ 
въ себф сокращене „Началъ“ Ньютона. 



— 138 — 

Воззрфмя Ньютона повсюду распространялись 
въ Англш, и не только посредетвомъ книгъ, но и 
посредствомъь чтешй разныхъ экспериментаторовъ, 
напр. Дезагильера. Послфднш, пр!Вхавъ въ Лон- 

донъ въ 1713 году, увидалъ, по его словамъ, что 
о учене распространялось посредствомъ 
опьговъ между лицами вофхь званй, и даже между 
женщинами. Такимъ образомъ, еще при жизни Нью- 
тона его учене было принято всБми учеными Ан- 
гли и ревностно распространялось ими. 

На континент» теоря Ньютона распространялась 
медленно. Въ эпоху Ньютона шла самая оживлен- 
ная, даже ожесточенная борьба мнфн!й между кон- 
тинентальными учеными, державшимися теорши Де- 
карта, и английскими учеными, большею част1ю при- 
мыкавшими къ ученю Ньютона. Эту разницу въ 
настроен умовъ тогдашней эпохи Вольтеръ, въ 
своихъ „Философекихь Опытахъ“, изобразилъ слф- 
дующимъ остроумнымъ сопоставленемъ: „французъ, 
прЕБзжая въ Лонденъ, находить бездну перемфнъ 
въ философии, да и во всемъ остальномъ. Онъ ос- 

тавилъ мръ наполненнымъ матерей и находитъ его 
пустымъ. Въ ЦарижЪ полагаютъ, что вселенная со- 
стоитъ изъ вихрей тончайшаго вещества; въ Лон- 
дон$ никто уже этого не полагаетъ. У васъ тяго- 
тЪше луны производять моревме приливы и отливы; 
въ ЛондонЪ утверждають, что само море тяготфетъ 
къ лунЪ, такь что, когда парижане получаютъ отъ 
луны приливъ, лондонеме джентльмены думаютъ, 
что они должны имфть отливъ. Въ несчаст!ю, этотъ. 
споръ не можеть быть ршенъ опытомъ, потому 
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что для этого мы должны бы были наблюдать луну 
такъ же, какъ приливы и отливы, въ самый мо- 
ментъ ихъ создавя. Вы замфтите еще, что волнце, 
которое во Франщи не принимаеть въ этой рабо- 
тЪ. ни малфйшаго участя, въ Ангми исполняеть 

цфлую четверть ея.: У нашихъ. Картезанцевъ вее 
въ м дфлается чрезъ подталкиваюме совершенно 

непонятное; у г. Ньютона основатемъ всему слу- 
жить притяжеше, причина котораго не болфе из- 
вфстна. Въ ПарижЪ вы представляете, что земля 
У полюсовъ удлинена на подобе яйца; въ ЛовдонЪ 
доказываютъ, что она сплюенута какъ дыня. Для 
Картез1анца, свфтъ существуеть въ воздухЪ, для 
Ньютонанца онъ исходить изъ солнца и доходить 
до наесъ черезъ 6'/, минутъ. Въ вашей хими все 
объясняется кислотами, щелочами и тончайшими 
веществами; въ Англи притяжене господствуетгъ 
и въ хими“. Это было написано уже черезъь 30 
лЬтъ посл появлеюя въ. свфть книги „Началь“. 

Такое сильное вляше Декарта на умы земляковъ 
объяеняется какъ его важными математическими от 
крыпями, такъ и тфмъ, что теоря вихрей, приду- 
манная имъ для объяснешя небесныхь движенй, 

была понятнзе Ньютонова ученя, ибо объясняла 
движен!е самымъ нагляднымъ образомъ, —толчками, 
давленями. Да кромЪ того, математики, послфдо- 

ватели Декарта, измфнили и улучшили эту теорю 
такъ, что устранили большую часть приводивших- 
ся противъ нея возражевшй. Однако же Ньютовъ 
помфетиль въ „Началахъ“ пфлый радъ положений, 

доказывавшихь, что теомя вихрей, объяеняя 
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одну часть небесныхъь явленш, противор$читъ 
другой. 

Въ числ противниковъ Ньютонова ученя ветрф- 
чаемъ имена блестящихъ ученыхъ того времени. 
ИзвЪетно, напр., что самъ Лейбницъ считаль основ- 
ную систему\ Ньютоновскихь Началъ ошибочной 
и замфнилъ ее другой системой собственнаго изобрЪ-. 
тешя. Онъ объяснялъ движеме планеть посред- 
ствомъ эфирной жидкости. Иванъ Бернулли, Кас- 
сини долго еще упорно вФрили въ вихри и въ не- 
осязаемое вещество. Гюйгенсъ отвергалъ взаимное 
тягот$е частиць другь къ другу, хотя и допус- 
калъ существоваше этой силы въ массахъ. Фонте- 
нель, долгое время бывиий секретаремъ Парижской 

Академи, оставался Картезанцемъ до самой смер- 
ти своей. 

Вообще, борьба этихь противоположныхь воз- 
зрфый продолжалась до тзхъ поръ, пока не вы- 
мерло совершенно пбколёне Картез1анцевъ. Фран- 
цю познакомилъь съ учешемь Ньютона Вольгеръ. 
Онъ дорожиль славою Ньютона столько же, сколь- 
ко и своею собетвенною извфетностью, упоминаль 

безпреетанно его имя въ сочинемяхъ разнаго рода, 
и наконецъ написалъь цфлый томъ о его философи, 
подъ заглавемъ „Нее: 4е ]а рЫПозорые 4е Ме- 
оп“. Посл появленя этого сочиненя (въ 1788 
г.) и н5которыхь другихь о томъ же предметф, 

учеме Декарта должно было, наконецъ, уступить 

мЪсто теор всеобщаго тяготвтя. 
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Сдфлаемъ, въ заключене, общий обзоръ и оцён- 
ку важнфйшихъ открытмй Ньютона, оказавшихъ та- 

кое громадное вмяне на все научное направлен1е 
прошлаго и текущаго столёт. 

1. Новый методъ математическаго изслфдованя, 
изобрЪтенный Ньютономъ, оказался въ рукахъ его 
могучимъ орудщемъ, при помощи котораго онъ лег- 
ко преодолБваль трудности, казавипяся до него 
непоб$димыми. 

2. Велише предшественники Ньютона въ дфлЪ 
изученя природы, указанемъ истинныхъ началъ ме- 
ханики и опредфлешемъ эмпирическихъь законовъ 
движеня планетъ подготовили почву для геваль- 
наго открытя Ньютона въ астрономш. Окончатель- 
но утвердивъ естествознаюше на почв опытно-ма- 
тематическаго изелфдованя, Ньютонъ достигь ва- 

мыхъ высокихъь истинъ механики и, вооруженный 
ими, открылъ всеобций законъ тяготфетя, управля- 

ющй движеюями вефхъ небесныхъ и земныхъ тфлъ. 
ВифетЪ съ тфмъ, онъ указаль своимъ поелфдова- 

телямъ истинный путь изслфдованя природы. „Съ 
Ньютона, — говорить Гершель, — начинается эра 
полной зр$лости челов ческаго ума“. 

Открыте закона всеобщаго тяготзя и сл$д- 
отв1я, выведенныя изъ него самимъ Ныютономъ и 
его послфдователями, составляютъ такой громад- 
ный матераль, надъ изучешемъ и развитемъ ко- 
тораго трудятся и до сихъ поръ. „Небесная меха- 
ника“ есть плодъ этого открыт. 

3. Великое открыме Ньютона въ оптик® — раз- 
ложеше свфта — имфетъ значете столь же всемр- 
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ное, какъ и всеобщее тяготЪне. Ньютонъ какъ бы 
пророчеетвоваль, когда оцфнивалъ  призматичесвй 
анализъ свфта „какъ самое удивительное; если не 
самое значительное открыте, которое до сихъ поръ 
было сдфлано въ дфйстыяхь природы“. 
‚Въ рукахъ современнаго еетествоиспытателя приз- 

ма Ньютона едфлалась тфмъ неопфненнымь оруд- 
емъ, помощю котораго. одъ узнаетъ вещественный 
составъ и строеше. небесныхъ тфлъ. Призма Нью- 
тона доказала единство вещественнаго состава и 
общее происхождете вселенной. 

4. Професеоръ Тэтъ *, излагая законы, поло- 
женные Ньютономт, въ основан!е механики, гово- 
ритъ, что они, „къ сожалфн!ю, не были поняты 
при его жизни, за то въ посл дея десять или двф- 
надцать лфтъь выдвинулись на первый планъ 
науки и показали, до какой степени онъ опере- 
дилъ свое время, а въ нфкоторыхъ отношевшяхъ 
даже наше“. Иетолковывая схолю (примфчан!е) 
къ Ньютонову третьему закону движен]я (законъ 
дЪйстыя равнаго противодфйствю), Тэтъ доказы- 
ваетъ, что Ньютонъ былъ настолько близокъ къ 
современному взгляду на „сохранеше силы“ **, что 

" „Обзоръ новЪйшихъ успфховъ физическихь знанЙ“. Пер. С$- 
ченова. Глава П. 

** Законъ сохранетя силы учить, что вселенная обладаетъь из- 
взетнымъ запасомъ рабочей силы (энерг1и— по англ!йскому спо- 

собу выражения), который не можетъ быть изм®ненъ, ни увеличенъ, 
ни уменьшенъ никакою перемЗною въ явлен!яхъ, и этимь запасомъ 
поддерживаются вс’ совертаюпйяея измзневшя. Вс измфнен!я въ 

природф состоять въ томъ, что рабочая сила перемфняеть только 

свою форму (являясь то въ форм теплоты, то электричества, п т. д,) 

и м$ето, во количество ея остается безъ велкато изм нен]я. 
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ему не доставало только опытовъ, явившихся позд- 
нфе, чтобы вполиз овладфть предметомъ или, по 
крайней м$рЪ, знать его настолько, какъ знаемъ 

теперь мы. | 
Одинъ изъ современныхь основателей учетя о 

сохранени силы, извфстный професворъ Гельм- 
гольць, высказывается въ томъ же смыслф, не 
обинуясь признавая, что въ приложеши къ огра- 
ниченному кругу физическихь явлешй законъ этотъ 
высказанъ быль еще Ньютономъ. Такимъ образомъ, 
Ньютона слфдуеть признать однимъ изъ родона- 
чальниковъ учешя о сохранеши силы, составля- 
ющаго славу нашего времени; 

Съ именемь Ньютона связаны, слфдовательно, 
самыя шировя обобщетя, какихъ до сего време- 
ни могло достигнуть естествознание. 

з. 





ПРИЛОЖЕНЯ 





ПРИЛОЖЕНТЕ 1 

Полный переводъ вступлетя въ Ришерла. 
: 

ОПРЕДБЬЛЕНИЯ. 

ОПРЕДБЬЛЕНИЕ 1. 

Количество матери изм5ряется плотностью и объ- 

емомъ, взятыми совокупно. 

Если плотность воздуха удвоить, то количество его ‘сдЪлает- 
ся вчетверо больше, если пространство удвоить, и въ шестеро 
‘больше, если пространство утроить. Тоже самое можно сказать 
-0 СНВ и о пПорошЕкЪ, сгущенномъ обращенемь въ жидкое 
состояШе или сжатемъ, равно и о везхъ твлахъ, сгущенныхъ 
‚какимъ бы то ни было образомъ. 

ЗдВеь я не обращаю внимая на среду, наполняющую про- 
межутки между частицами тзлъ, предполагая, что такая среда 
существуетъ. Я обозначаю количеетво матери словами: т$ло 
‚или масса. Это количество познается посредствомь вЪса каж- 
даго тзла: ибо я нашелъ при помощи весьма точныхъ опы- 
товъ надъ маятниками, что вфса тёлъ пропорщональны ихъ 

‚массЪ, объ этихъ опытахъ я буду говорить далфе. 

10* 
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ОПРЕДЪЬЛЕНИЕ И. 

Количество движешя есть произведене массы на. 
скорость. 

Движене цЪлаго есть сумма движен!й отдёльныхъ его частей; 

сл6довательно, количество движен!я будетъ вдвое больше, если. 
масса тъла вдвое больше, а скорость остается та-же; но если 
скорость удвоится, количество движения будетъ вчетверо больше. 

ОПРЕДЬЛЕНИЕ 11|. 

Сила, присущая матери (%15 шзИа) есть способность. 
матери представлять сопротивлене. При посредств®. 
этой силы т$ло пребываетъ въ своемъ состоянш по-- 
коя или равномфрнаго движеня по прямой лиши. 

Эта еила всегда пропорщональна количеству матери въ т$- 
лахъ, и отличается отъ того, что называють инерц!ей ма- 

тер!и, только способомъ ея предетавлен!я. Инерщя есть то, въ. 
силу чего нельзя измВнить безъ н®котораго усиля то состо- 

яше, въ какомъ тфло находится, будетъ-ли это движеше или 

покой; потому то этой, присущей матери, сил можно дать 
весьма мЬткое наименоване силы инерц{и. 

Тьло обнаруживаеть эту силу всяюШ разъ, когда имЪетъ. 
мЪето измВнеше его настоящаго состоявя, и тогда можно ее 
разсматривать подъ двумя различными видами, или какъ силу 
сопротивления или какъ импульсивную силу: какъ силу со- 

противленя, когда тВло сопротивляется сил, стремящейся. 
измёнить его соетояне; какъ импульсивную, когда тфло дЪ- 

лаеть усие, чтобы измВнить состояне сопротивляющагося ему 
препятствия. 

Сопротивлеше обыкновенно приписываютъ тфламъ находя- 
щимся въ покоф. а импульсивную силу движущимся тфламъ; 
но движене и покой, какъ ихъ обыкповенно понимаютъ, толь- 

ко относительны: ибо тфла, о которыхъ говорятъ, что они на- 
ходятся въ поков, не всегда бываютъ въ абсолютномъ поков. 
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ОПРЕДЪЛЕНТЕ \. 

Приложенная сила (у15 Паргезза) есть производимое 
на т5ло принуждене къ измфненю его состоямя по- 

коя или равномфрнаго прямолинейнаго движеня. 

Эта сила состоитъ единственно въ принуждеши и ие остает- 
ся въ т51, какъ скоро ея ДЪйстве прекратилось. Но тёло 
пребываеть въ новомъ своемъ состояи единственно въ силу 
инерщи. Приложенная сила можеть имфть различное происхож- 
дене; она можеть быть произведена ударомъ, давлен!- 
емъ и центростремительною снлою. 

ОПРЕДБЬЛЕНИЕ \. 

Центростремительная сила есть сила, влекущая тЪло 
къ н5которой точк$, какъ къ центру, будетъ-ли оно 
влекомо или толкаемо къ этой точк$, или будетъ стре- 
миться къ ней какимъ бы то ни было образомъ.: 

Тяжесть, влекущая всЪ тВла къ ценеру земли; магнитная 
Фила, притягивающая желёзо къ магниту, а также сила, како- 
ва бы она ни была, уклоняющая въ каждое мгновеше планеты 
©ть прямолинейнаго движеня, и заставляющая ихъ обращаться 
по кривымъ лиямъ, суть силы этого рода. 

Вамень, который заставляютъ вращаться при помощи пращи, 

дЬйствуетъ на руку, натягивая пращу, тёмъ съ большею си- 
лою, чБмъ быстрфе вращене; и онъ тотчасъ же вырывается, 
если его не удерживать. Сила, производимая рукою для удер- 
жашя камня, равная и противоположная силф, съ которою 
камень натягиваетъь пращу, будучи всегда направлена къ рук®, 

центру бписываемаго круга, и есть то, что я называю цент-. 
ростремительною силою. Тоже самое относится ко веЁмъ 
твламь, движущимся кругообразно веЪ они имфютъ стремлеше 

удалиться отъ центра обращен!я; и если бы не было нЪкото- 

рой силы, дЬйствующей противоположно этому стремленю и 

удерживающей тЪла на ихъ орбитахъ, т.е. нёкоторой цент- 
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ростремительной силы, они двигались бы по прямой лини: 

равномфрнымъ движенемъ. 

Пуля не падала бы на землю, еслибы ее не побфждала си- 

ла тяжести, но двигалась бы въ пространствф равномфрно по 

прямой лини, еслибы сопротивлеше воздуха не существовало. 

Слфдовательно, отъ прямой лини его удаляеть тяжесть, за- 
ставляя непрерывно отклоняться къ землВ; уклонене это боле 
или менфе значительно, смотря по вфсу тфла и скорости ето 

движешя. Чфмъ меньше будетъ вЪ%съ пули сравнительно съ 
количествомъ матери и чЪмъ больше будетъ ея скорость, тВмтъ. 
мене она будетъ удаляться отъ прямой, и тёмъ дальше бу- 
детъ летфть, прежде чЪмъ упадетъ на землю. 

Такимъ образомъь, если выстрфлъ изъ пушки, сдфланный го- 

ризонтально съ вершины горы, сообщаетъ ядру скорость, епо- 
вобную заставить его пройти пространство въ дв мили преж- 
де ч$мыъ оно упадетъ на землю; то при двойной скорости оно 

упало бы, пройдя пространство около четырехъ миль, а при. 

скорости, въ десять разъ большей, пролетфло бы вдесятеро: 
дальше (если не принимать въ разечетъ сопротивлеше воздуха); 
увеличивая скорость этого т5ла, мы увеличили бы произвольно 
путь, имъ проходимый, прежде чёмъ оно упало бы на землю, 

и уменьшили бы кривизну описываемой имъ лини, такъ что 

оно могло бы упасть на землю только на разетоянм 10, 30 
или 90 градусовъ; или же, наконецъ, стало бы обращаться. 
около земли, никогда на нее не упадая, или же, наконецъ, по-: 
летёло бы въ небесное пространство, продолжая свой путь до, 

безконечности. 

Но по той же причинЪ, по которой брошенное т6ло могло. 

бы обращаться вокругъ земли оть ДЬйствя тяжести, возможно. 

что и луна оть дЪйствя тяжести (предполагая, что она тяго- 
тВетъ) или какой-либо другой силы, уклоняющей ее къ земл, 

въ каждое мгновеше уклоняется отъ прямолинейнаго направ-- 
леня, приближаясь къ землё, и что она принуждена обращать- 
ся по кривой. Безъ такой силы она не могла бы держаться на 
своей орбит. Если бы эта сила была меньше чфмъ слдуетъ,. 

она не могла бы въ достаточной мЪр» уклонять луну отъ пря- 
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молинейнаго пути; а еслибъ она была больше, то слишкомъ 

уклоняла бы ее и совлекла бы съ орбиты на землю. Слёдова- 
тельно, величина этой силы должна быть опредфленная; дЪ ло 

математиковъ— найти центростремительную силу, необходимую 
для того, чтобы заставить тёло обращаться по данной орбит® 

и съ данною скоростью и наоборотъ,—опредфлить кривую, по 
которой тфло должно оброщаться подъ влмяшШемъ данной цент- 

ростремительной силы, выходя изъ н%котораго даинаго мФета 
съ данною скоростью. Величину центростремительной силы 
можно разематривать какъ абсолютную, ускоритель- 
ную и движущую. | 

ОПРЕДЪЛЕНИЕ \1. 

Абсолютная величина центрестремительной силы — 
больше или меньше, смотря по д$ятельности причины, 
распространяющейся отъ центра на окружаюция 
части. ‘ 

Такъ магнитная сила въ одномъ магнит больше чфмъ въ 

другомъ, смотря по величинЪ камня и по напряженности его 

мощи. 

ОПРЕДЪЛЕН1Е УИ. 

Ускорительная величина центростремительной силы 
пропорщональна скорости, производимой ею въ дан- 
ное время. 

В 

Такь магнитная сила одного и того же магнита больше на 
маломъ разстояни, чёмъ на большомъ. Сила тяжести значи- 

тельнфе въ равнинахъ, меньше на вершинахъ весьма высокихъ 
горъ, какъ показали опыты съ маятникомъ, и должна быть 
еще меньше (какъ будеть доказано далфе) на большихъ раз- 
стояшяхъ оть земли. На равныхъ же разстояяхь она одина- 
кова по всфмъ направленямъ, потому что она сообщаетъ оди- 
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наковыя ускорешя всфмъ падающимъ тфламъ, тяжелымъ или 
легкимъ, большимъ или малымъ, если отвхечься отъ сопротив- 

леня эеира. 

ОПРЕДЪЛЕН1Е УИ. 

Движущая величина центростремительной силы про- 
поршональна движенш, производимому ею въ данное 
время. 

'Такъ вЪеъ тьлъ тБмъ больше, чёмъ больше ихъ масса; и одно и 
то же тёло взситъ больше у поверхности земли, чфмъ на боль 

шомъ отъ нея разстоянш. Движущая величина центростреми- 
тельной силы есть полная сила, съ которою тфло стремится 
кь центру, и есть, собственно говоря, его в$еъ; ее всегда мож- 
но опредфлить, опредфляя противоположную и равную силу, 

которая можеть задержать падеше тёла. Я назвалъ эту троя- 
ко разсматриваемую величину центростремительной силы дви- 

жущею, ускорительною и абсолютною ради крат- 
кости. 
.. Для различеня можно ихъ относить къ тьламъ, которыя 
притягиваются къ центру, къ мфетамъ этихъ ТЬЛЪ И ЕЪ 
центру силъ. 

Центростремительную силу движущую можно 
относить къ тфлу, разсматривая ее какъ усиме, производимое 
веВмъ тломъ. стремящимся приблизиться къ центру, причемъ 
это усие составляется изъ усилй вобхъ его отдбльныхь 

частей. 

Центростремительную силу ускорительную 

можно относить къ мфету тёла, если разематривать эту вилу 
какъ дЪйствующую причину, распространяющуюся изъ центра 
на ве окружающия мета, чтобы двигать тфла, тамъ нахо- 

„дящяся. 

Наконець, абсолютную центростремительную си- 
ху относять къ центру, какъ къ нфкоторой причинз, безъ 
которой движущя силы не распространялись бы во всЁ м%ста,- 
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окружающя центръ, будеть ли эта причина какое угодно цент- 
ральное тфло (какъ магнитъ въ случаЪ центра магнитной си- 
лы, и земля въ случаЪ центра притягательной силы), будетъ- 
ли, наконецъ, это какая либо иная причина, которой не замЪ- 
чаютъ. Этотъ пиемъ разсматриваня центростремительной силы 

— чисто математически, ибо физическнихь причинъ м$ето- 

пребываня силъ я здесь не разсматриваю. 

Слфдовательно, центростремительная сила ускорительная от- 
носительно центростремительной силы движущей тоже самое, 
что скорость относительно движеня; ибо какъ количество дви- 
женя есть произведеше массы на скорость, такъ количество 
центростремительной силы движущей есть произведене цент- 
ростремительной силы ускорительной на массу, потому . что 
сумма воБхъ дДБйствьй центростремительной силы ускоритель- 

ной на каждую частицу тЪла ееть движущая центростремительная 
сила всего тВла. Потому-то у поверхноети земли, гдЪ ускорительная 

сила тяжести одинакова во вефхъ тёлахъ, движущая тяжесть 
или вЪеъ тёлъ пропорщоналенъ ихъ массЪ; но если бы под- 

няться въ ть области, гдЪ ускорительная сила тяжести мень- 
ше, то въеъ тёль быль бы тамъ также меньше; такъ что онъ 
всегда пропорщоналенъ произведенио массы на ускорительную 
центростремительную силу. Такъ въ областяхъ, въ которыхъ 
центростремительная сила ускорительная вдвое меньше, вЪеъ 
тЪла, меньшаго вдвое или втрое, былъ бы въ четыре или въ 
шесть разъ меньше. 

Впрочемъ, я беру здфеь въ одномъ и томъ же смысл при- 

тяженя и ускорительные и движуще импульсы, и пользуюсь 
безразлично словами импульсъ, притяжен!е или стрем- 
лен!е къ н$фкоторому центру. ибо я разематриваю эти силы 
въ смыелБ математическомъ, а не физическомъ; а потому чи- 

татель не долженъ думать, что этими словами я хотфлъ 0бо- 
значить родъ и способъ дЪйствя или физическую причану; такъ 

что когда я выражаюсь, что центры притясиваютъ, говоря объ 

ихъ силахъ, не слфдуетъ думать, что я хотВлъ приписать ка- 
кую-либо дЬйствительную или физическую силу этимъ цент- 
рамъ, которые я разематриваю какъ математическя точки. 
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СХОЛТЯ, * 

Я укажу смыслъ, въ какомъ я употребляю въ этомъ сочи- 

нени термины, не вошедше во всеобщее употреблене. Что. 

касается терминовъ времени, проетранства, м%ета и 
движен1я, они вобмъ извЪстны; но нужно замЪтить, что. 

разсматривая эти количества только по ихъ отношенямъ къ. 

ощутимымъ предметамъ, впали во мномя погрЬшности. 
Во избъжане этихъ ошибокъ, слдуетъ различать время, 

пространство, мёсто и движене— абсолютныя и относи- 
тельныя, истипныя и кажущ1яся, математиче с- 
к1л и обыкновенныя. 

[. Время абсолютное, истинное и математи- 

ческое само по себЪ и по природ своей течетъ равномёр- 

но и безъ всякаго отношешя къ какому либо внфшнему пред- 

мету. Его называють также продолжительностью. 
Время относительное, кажущееся и взятое 

въ обычномъ смысл есть ощутимая и вифшняя, или 
точная, или неточная мфра продолжительноети, которою обык- 
новенно пользуются вмфето’ истиннаго времени: таковы часъ, 
день, мВояцъ, годъ. 

П. Абсолютное пространетво, по природВ своей и 

безъ всякаго отношешя къ вифшнимь предметамъ, остается: 

всегда себф тождественнымъ и неподвижнымъ. 
Относительное пространство есть мёра или под- 

вижная часть абсолютнаго пространства, подлежащая нашимъ 

чувствамъ, въ силу своего положешя относительно другихъ 
твлъ, и смЬшиваемая въ обыденной жизни съ неподвижнымъ. 
проетранствомъ. Напр., часть пространства, взятая внутри зем- 
ли; чаеть атмосферы; часть неба, опредёляемая своимъ поло- 
жешемъ относительно, земли. 

Пространство абсолютное и пространство относительное оди- 
наковы по роду и величин, но не веегда одинаковы по числу. 
Напримфръ, когда земля перемвняеть мБсто въ прострапств®, 

* Примфчане. 
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то пространство, содержащее нашу атмосферу, остается одина-. 

ково по отношеню къ землВ, хотя воздухъ необходимо зани- 
маетъ различныя части пространства, по которому онъ дви- 
жется, и онъ дЪйствительно перемвняеть ихъ непрестанно. 

Ш. Мвето есть часть пространства, занятая тФломъ, и, 
по отношенйо къ пространству, оно или относительно или аб- 

солютно. 
Я говорю, что м%ето ееть часть пространства, а не просто 

мото или положеше тфла или поверхность, его отраничива- 
ющая. Ибо равныя твердыя тзла всегда занимаютъ равныя 
м6ста, хотя ихъ поверхности часто не равны, по причин® не- 
сходства фигуръ. Положеше же тфла, собственно говоря, не. 

есть величина; скорфе это указаше мета, чБмъ место въ. 

собственномъ смыель слова. 
Движен!е цфлаго тождественно съ суммою движешй его от- 

дЬльныхь частей; а потому перемфна мЪетъ цфлаго тождеет- 

венна съ суммою перемфнъ мёстъ отдёльныхь его частей. Пото- 
му это место должно быть внутреннимь и быть во всемъ тьл». 
(её ргорбегеа иМетпиз © 1 согро№е 100). 

ГУ. Абсолютное движенЕе есть перемёщене тьлъ изъ 
одного абсолютнаго м$ета въ другое абсолютное м5ето, а от- 
носительное движен{е есть перемвщене изъ относитель- 
наго м$ста въ другое относительное мЁето. Такъ въ плыву- 
щемъ корабль относительное мЪето иЪкотораго тёла есть 

часть корабля, въ которой это тёло находится, или часть все- 
го внутренняго пространства, занимаемая т$ломъ, и потому 

движущаяся вмфетБ съ кораблемъ. Относительный по- 
кой твла есть пребыване тЪла въ одной и той же части 

внутренности корабля. Истинный покой тБла есть, на- 

противъ того, его пребыване въ той части неподвижнаго про- 
странства, въ которой корабль предполагается движущимся со 

вефми предметами, въ немъ находящимися. Поэтому еслибы 
земля находилась въ покоф, то тёло находящееся въ отио- 
сительномъ покоф въ корабль, имфло бы истинное и 

абсолютное движеше, котораго скорость была бы равна 

скорости унослщей корабль по поверхности земли. Но какъ 
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земля движется въ пространств, то истинное и абсо- 
лютное движене этого тфла составляется частпо изъ истин- 

наго движешя земли въ неподвижномъ пространств$, част 

изъ относительнаго движешя корабля по поверхности земли, 

частно изъ относительныхъ движен! корабля по землЪ и тёла 

въ корабль, а изъ послфднихъ двухъ движенй составляется 

относительное движеше тфла по землЪ. Пусть, напр., часть 
земли, на которой находится этотъ корабль, движется къ во- 
стоку со скоростью 10010 частей; а корабль уносился къ за- 
паду съ 10 частями этой скорости; пусть, наконецъ, штурманъ 
идеть на корабль къ востоку, со скоростью одной части: то 
послёдыЯ движется д $ Иствительнымъи абсолютнымъ 

движешемъ въ неподвижномъ пространств» съ 10001 частью 
спорости къ востоку, н относительнымъ движешемъ на земл® 

къ западу съ 9 частями скорости. — 
Въ астрономи различаютъ абеолютное время отъ отноеи- 

тельнаго посредствомь уравнен1я времени. Въ самомь 

ДЬлЬ, естественныя сутки не одинаковы, хотя ихъ обыкновен- 
но и принимаютъ за равныя мфры времени. Астрономы исправ- 
зяютъ это неравенство, измёряя движеня небесныхъь тлЪ 

точнымъ временемъ. 
Весьма возможно, что не существуетъ цвижен!я вполн% рав- 

номБрнаго. которое могло бы служить для точнаго измфрешя 
времени, ибо вс движешя могуть ускоряться и замедляться; 
но течеше абсолютнаго времени не можеть быть изы*- 

няемо. 
Таже самая продолжительность и то же постоянство иифютъ 

мЪето для существованя всЪхь вещей, будутъ-ли движеня 

быстры или медленны, или равны нулю. ДалВе, эта продол- 
жительность отдична оть ея ощутимыхъ чувствами мёръ, и вы- 
водится изъ нихъ при помощи астрономическаго уравневя. 
Необходимость этого уравнешя при опредфлени явленй до- 

статочно доказывается‘ какъ опытами съ маятничными часами, 

такъ и наблюден!ями затм 6 Шй спутниковъ Юпитера. 
Порядокъ частей времени такъ же пеизм$ненъ, какъ и час- 

тей пространства. Келибы части пространства выходили изъ. 
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своего мЬста. то онЪ, если можно такъ выразиться, удалялись бы 

оть самихъ себя. Времена и пространства не имфютъ иныхъ 

мветъ кром самихъ себя, и служатъ м8стами всфхъ вещей. 
Все—во времени. что касается порядка послВдовательности; 
все—въ пространств, что касается порядка положешя. Сущ- 

ность пространствъ въ томъ, что они—мЪета; было бы нед$- 

по. чтобы первичное м®ето двигалось. Эти мета, слфдователь- 

но,—мЬста абсолютныя, а изъ переноса изъ одного мфета въ 

другое возникаетъ абсолютное движене. 
Но какъ эти части пространства не мотутъ быть ни видимы, 

ни различаемы одна отъ другой при помощи чувствъ, мы ихъ 

замфняемъ ощутимыми мфрами. Такъ, мфета мы опредфляемъ 

положешями и разстояями вещей отъ н»котораго тёла, при- 
нимаемаго нами за неподвижное. ЗатВмъ измфряемъ и всЪ дви- 

женя тзлъ, относя къ опредъленнымъ мЪетамъ, поскольку мы 

ощущаемъ, что эти тёла отъ нихъ удаляются. Такимъ обра- 
зомъ, мы пользуемся, и весьма умфетно, въ гражданской 
жизни м$ёстами и движенями относительными вмЪсто мВетъ 

и движенй абсолютныхь; но. въ естествознани  слфдуетъ 

отвлекаться отъ чувствъ. Въ самомъ дЪлЬ, можеть быть, 

что совсзмъ не существуеть никакого тёла въ абсолютном 

покоф, къ которому можно бы был относить м®ста и 
движеня. | 

Цокой и движеше относительные и абсолютные различаются 

своими свойствами, причинами и д йств1ями. Свой- 
ство абсолютнаго покоя состоить- въ томъ, что тфла, дйстви- 

тельно находящяся въ покоЪ, находятся въ покоф одно отно- 
сительно другого. Такимъ образомъ, хотя и возможно, что въ 

области неподвижныхъ звфздъ, или далеко за нею и сущест- 
вуеть нёкоторое тЬло, пребывающее въ абсолютномъ поко%, 

но какъ мы не имфемъ возможности узнать изъ взаимнаго по- 

ложеня близкихъ къ намъ тфлЪъ, сохраняетъ-ли которое нибудь 

иЗЪ НИХЪ или НёТЬ Одно и тоже положеше по отношеню къ 

тому отдаленному. тзлу, то и нЪтъ возможности опредфлить, 

посредствомъ взаимнаго положешя этихъ тёлъ, находятся ли 

они д®йствительно въ покоЪ. 
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Свойство движешя состоитъ въ томъ, что части, сохра- 

зяющн данныя положеня относительно цлаго, участвуютъ 

въ движешяхъ цфлаго. Именно, если тЬло вращается около 

ифкоторой оси, вс его части дЗлаютъ усиме-—удалиться отъ 

этой оси, если же оно имБеть движене поступательное, то 

полное движене тфла есть сумма движенй всФхъ его частей. 

Изъ этого свойства слфдуетъ, что если движущееся тло вра- 

щается, то тёла, содержащяся въ немъ и находящяся по 
отношению къ нему въ относительномъ покоЪ, также движутся. 

Поэтому, движен!е истинное и абсолютное нельзя опредфлить 

по перем$щенио сосёднихъ внЪшнихь тФлЪ, которыя раземат- 

риваются какъ тЪла находящяся въ покоф. Необходимо, чтобы 

знЪшыя тфла были не только принимаемы находящимися въ 

покоз, но чтобы и въ дЪйствительности они были въ покоЪ: 

‘иначе тфла, въ нихъ заключающяся, ‘кромь перемфщеня ихЪ 
въ сосфдетвЪ окружающихь тфль, будутъ участвовать и въ 

истинномъ движени окружающихъ тфль. Если же они не из- 

мняли бы своего положеня относительно окружающихь пред- 

метовъ, то это не значило бы, что они находятся ДФИстви- 

тельно въ покоф, но только считались бы находящимися въ 

нокоф. Вращающяся части находятся къ тьламъ, въ нихъ со- 
держащимся, въ такомъ же точно отношени, какъ внфшияя 

часть цЪлаго къ внутренней, или какъ скорлупа къ ядру. Но 

если скорлупа движетея, то движетсл и содержимое, хотя оно 

й не измфияетъ своего положешя относительно окружающих 

‘его частей скорлупы,— будучи частью цёлаго. 

Изъ этого свойства движешя слфдуеть, что еели н®которое 

мото движется, то и все, содержащееся въ немъ, также дви- 

жется; а слБдовательно т$ло, движущееся въ пространств%, на- 

ходящемся въ движеши, участвуеть въ движени этого прост- 

ранства. Поэтому всЪ движеня, совершающыея въ движущихся 
мфетахъ, суть лишь Части цфльныхъ и абсолютныхъ движенй. 

Всякое цфльное движене тфла составляется изъ движеня это- 

го тБла изъ его перваго мфета, изъ движешя этого мЪста изъ 

того мЬста, въ которомъ само оно помфщается, и такъ лалбе 

до тёхъ поръ, пока не дойдемъ до мфета пеподвижнаго, какъ 
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въ приведенномъ выше приифрф штурмана. Итакъ, иБЛЬНыя и 

абсолютныя движен!я могутъ быть опредьлены только изъ 

разсматривашя ихъ въ неподвижномъ мЪфстф: потому-то, яи 

относиль выше абсолютныя движен|я—къ м%ету неподвижному . 

а движеня относительныя— къ движущемуся мФфсту. Непод- 

вижныя мЪета—это такя, которыя сохраняютъ отъ вфка 

до вфка одни и тьже относительныя положешя; сли. всегда 

остаются неподвижными и образуютъ пространство, называемое 

мною неподвижнымъ. 

Причины, посредствомъ которыхъ можно отличать движение 

истинное отъ движешя относительнаго, суть силы, прилага- 

емыякъ тфламъ для приведеня ихъ въ движене. Истинное дви- 

жене тьла можеть быть произведено или измнено только си- 

лами, приложенными къ этому самому тФлу; напротивъ того, 

отиосительныя движеня могутъ быть произведены и измфнены, 

помимо дйствй этихъ силъна эти тЪла. Достаточно, чтобы онЪ 

дЬйствовали на то другое тло, КЪ которому мы его относимъ; 

если это другое тфло отступаетъ, то и отношене, въ которомъ 

и состоитъ покой или относительное движен!е тёла, измФняется. 

Наоборотъ, истинное движене т%ла всегда измфняется дЪй- 

етвующими на него силами, между тфмъ какь относитель- 

ное движене не измВняется необходимо этими силами. Въ 

самомъ ДВЛЬ, какъ скоро силы, дБйствующия на это твло, дЪй- 

ствують вмВетЬ съ тёмъ и на тв тфла, къ которымъ его от- 

носятъ, такъ, что относительное положене сохраняетея одно 

И то же, то и отношене, изъ котораго вытекаетъ относитель- 

ное движене, остается неизмфннымъ. Итакъ, всякое относи- 

тельное движене можеть измфнятьея, между тфмъ какъ истин- 

ное и абсолютное движение остается неизмЬннымъ и можеть 

сохраняться безъ измфненя, хотя бы абсолютное движене и 

измфнилось. Итакъ, достовЪрно, что абсолютное движенше вовсе 

не состоить въ этого рода отношеняхъ. 

Дъйствующя причины, поередствоме которыхъ можно отли- 

чить движеше абсолютное отъ движеня относительнаго, суть 

силы, обнаружитаемыя вращающимися тфлами, стремящимися 

удалиться отъ ‘оси вращешя. Въ круговомъ движени чисто 
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относительномъ этихъ силь не существуеть, а въ круговомъ 

движени истинномъ и абсолютномъ они боле или мене зна- 

чительны, смотря по количеству движешя. 

Если сообщить сосуду, привязанному къ длинной нити, вра- 

щательное движеше до тЬхъ поръ, пока нить посредствомъ 

крученя не сдёлается, н%»которымъ образомъ, не гибкою, 

если затЪмъ наполнить сосудъ водою и обождавъ, пока вода и 

сосудъ придутъ въ состояне покоя, дадимъ нити свободу рас- 

кручиваться, сосудъ придеть отъ этого въ движеше, продол- 

жающееся весьма долго: въ началв этого движеня поверхность 

воды въ сосуд останется плоскою. какою она была до рас- 

кручиван!я нити; затфмъ, когда движене сосуда мало-по-малу 

сообщится содержащейся въ немъ водЪ, вода начнетъ вращать- 

ея, поднимется къ краямъ и сдфлаетея вогнутою, какъ я это 

узналь по опыту. Въ то время какъ‘движен!е сосуда будетъ 

ускоряться, края воды будутъ боле и болфе подниматься до 

твхъ поръ, пока ея обращешя ие будуть оканчиваться въ 

одинаковыя времена съ временами полныхъ оборотовъ сосуда, 

посл чего вода придетъ въ относительный покой по отиоше- 

но къ сосуду. Подняте воды къ краямъ сосуда указываеть 

на усиме, употребляемое ею для того, чтобы удалиться отъ 

центра движеня, и изъ такого опыта можно опредфлить и изм%- 

рить истинное и абсолютное круговое движеше воды, которое 

здЪеь совершенно противоположно ея относительному дви- 

женю. Вначал®, когда относительное движене воды въ сосуд 

было всего больше, это движене не возбуждало въ пей ника- 

кого стремлешя удалиться отъ оси движешя: вода не подни- 

малась къ стЪнкамъ сосуда, а оставалась плоскою, и слВдова- 

тельно еще неимфла кругового движешя истиннаго. Но затфмъ, 

когда относительное движене воды начало уменьшаться, вос- 

хождене ея къ краямъ сосуда указывало на стремлеше уда- 

литьея отъ оси движеня. и это стремлеше, вее увеличивав- 

вшееся, указывало увеличене ея истиннаго круговаго дви- 

жешя. Это истинное движеше достигло, наконецъ, наиболь- 

шей величины, когда вода оставалась въ сосудв въ относи- 

тельномъ покоз. Стремлеше воды удалиться отъ оси движеня 
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нисколько не зависить отъ перемфщеня воды относительно ок- 

ружающихъ тль, ислёдовательно истинное круговое движен!е 
не можетъ быть опредфляемо посредствомъ такихъ перемвще- 
нШ. Истинное круговое движен!е всякаго вращающагося т%ла 
есть единственное, и соотвЪтствуетъ этомуединственному стремле- 

ню, какъ бы будучи его естественною и точною м$8рою. От- 

носительныя движен!я разнообразны до безконечности, 

сообразно со всяческими отношенями къ внфшнимъ тфламъ, и 

веф эти движешя, которыя суть ничто иное какъ отлошешя, 

не ихБють никакого реальнато эффекта, разв по стольку, по 
скольку они участвуютъ въ томъ истинномъ и простомъ ДВИ- 

жении. 
Отсюда слёдуетъ, что по систем, принимающей, что наша сол- 

нечная система вращается подъ небомъ неподвижныхь звЪздъ и 
увлекаетъ планеты въ своемъ движенши, вс части неба и плане- 
ты, находящяся въ поко$ относительно окружающихт ихъ 
небесъ, дЪйствительно движутся.Въ самомъ дВль, они мВняють 

свое положеше относительно другь друга (въ противополож- 
ность тому, что иметь место въ тёлахъ, пребывающихь въ 
абсолютномъ поко) и будучи Увлекаемы вмфств съ частями 

окружающаго ихъ неба, участвують въ движеши лпослфдняго; 
какъ части пцфлыхъ вращающихся системъ, они имфютъ стрем- 

лене удаляться отъ осей движении. 
_ Итакъ, относительныя величины не суть истинныя ве- 
`Жйлины, имя которыхъ они носятъ, по лишь ощутимыя мёры 
Синь ли ошибочныя), употребляемыя обыкновенно вмЪето 
измвряфиыов. величинъ. Но какъ значене словъ должно соот- 
ВБтОтВОВаТЬ употребленю, какое изъ пихъ дВлаютъ, то было 
бы ошибочно—разумфть подъ именемъ времени, прост- 
ранства, мБстаи движен!я что либо иное, а не чув- 
ственныя м$ры этихъ количествъ, и р№чь будетъ необычною 

и чисто математическою, если разумЪть подъ ними эти изм$- 

ряемыя величины. Потому, вотрчая эти термины въ св. Ии- 
санш, было бы несогласно съ священнымъ текстомъ прини- 

нимать ихъ за истинныя количества вместо того, чтобы счи- 
В ихъ количествами, служащими чувственною мфрою вели- 
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чинъ; равнымъ образомъ было бы противно цёли философи 
и математики, сыфшивать эти обычныя изры или относи- 

тельныя величины съ количествами абсолютными, которыя 
ими изибряются. 

Нужно признаться, что весьма трудно познать истинныя 

движешя каждаго тфла и на самомъ ДВлЛЪ отличить ихъ отъ 

движенй кажущихся, ибо части неподвижнаго пространства, 
въ которыхъ совершаются истинныя движешя, не подлежатъ 
вашимъ чувствамъ. Однакоже, дфло не совсзмъ безнадежно. Въ 

самомъ дёлЬ, для достижешя цфли можно пользоваться какъ 

кажущимися движенями, представляющими разности истинныхъ 
движенй, такъ и силами, которыя, какъ ДЁйствующя причины, 

лежатъ въ основ истинныхъ движенй. Пусть, напр., два ша- 
ра, связанные между собою нитью данной длины, начинаютъ 

вращаться около своего общаго центра тяжести; тогда натяже- 
ше нити дасть намъ мфру усимя, дфлаемаго шарами, чтобы 
ухалиться отъ центра движешя, и отсюда можно опредфлить 
количество кругового движен!я. ЗатВмъ, если, ударивъ одновре- 

менно оба эти шара въ противоположныя стороны и съ рав- 
мыми силами, увеличимъ или уменьшимъ круговое движеше, то 
по увеличенно или уменьшению натяженя нити узнаемъ увели- 

чеше или уменьшене движен!я; а отсюда, наконецъ, найдемъ 

тБ стороны шаровъ, къ которымъ должны быть приложены 
силы, чтобы на сколько возможно увеличить движене, т. е. 
заднюю сторону или ту, которая слфдуетъ за этимъ круговымъ 
движешемъ. Зная же эту сторону и ей противоположную, 
предшествующую сторону, будемъ знать и направлен{е движеня. 

Такимъ образомъ можно бы было опредълить какъ количест- 
во, такъ и направлеше этого кругового движен!я въ каждомъ 
безконечно большомъ пустомъ пространств®, хотя бы тамъ и 

ве было ничего внъшияго и ощутимаго, къ чему можно бы бы- 
по отнеети движеше этихъ шаровъ. 

Если бы въ этомъ пространств находились нфкоторыя весь- 
ма отдаленныя тла, которыя сохраняли бы всегда одно и т0- 
же взаимное положеше, какъ неподвижныя зв®зды въ небес- 
номъ пространетвЪ, то по относительному движеню этихъ 

. 
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шаровъ между этими тБлами нельзя было бы распознать-—при- 
надлежитъ-ли это движеше шарамъ или тфмъ тЪламъ. Но если 
обратямъ внимане на нить и если окажется, что ея натяже- 
н!е точно таково, какъ требуетъ движеше шаровъ, то изъ 
этого можно будетъ заключить, что движутся шары, а тёла 
находатся въ погоф; а наконецъь по движенлю этихъ шаровъ 
между тВми тфлами можно будетъ заключить и о направлени 
движеня. 

Далье будеть подробнЪе указано, какимъ образомъ иетинныя 
движения могутъ быть познаваемы по ихъ причинамъ, дЪйств!ямъ 
и кажущимея разницамъ, и какъ, наоборотъ, можно позна- 
вать по истиннымъ или кажущимея движетямъ ихъ причины 
и дЬйствя: въ этомъ, главнымъ образомъ, и заключается цВль 
слфдующаго отдфла. 

11* 



АЕСОМЫ или ЗАКОНЫ ДВИЖЕНГЯ, 

| ЗАКОНЪ. 

Всякое тло пребываетъ въ состояни покоя или рав- 
номфрнаго движешя по прямой лиши до тфхъ поръ, 
пока на него не подфйствуетъ какая-нибудь сила и не. 
заставитъ его измЪнить это состоянге. 

Брошенныя тфла сами по себ сохранлютъ свое движене, 

но сопротивлеше воздуха дфйствуеть замедляющимъ образомъ, 

а сила тяжести влечеть ихъ къ землЬ. Волчокъ, части кото- 
раго, въ силу взаимнато спьилешя, пепрерывно уклоняются 
отъ прямолинейнаго движеня, прекращаетъ свое вращеше толь- 

ко потому, что сопротивлен!е воздуха (и трене) мало-по-малу 
его останавливаетъ. Планеты и кометы, массы которыхъ весь- 
ма велики, сохраняютъ дольше свое прогрессивное и круговое 
движеше, такъ какъ движутся въ пространствахъ, представ- 
ляющихь меньшее сопротивлене. 

| ЗАКОНЪ. 

Изм5нене движения * пропоршонально движущей си- 
лЪ и совершается въ направлети прямой, по которой 
дъйствуетъ приложенная сила. 

Если нЪкоторая сила производитъ опредфленное движение. то 
сила вдвое ббльшая произведеть двойное движене, а сила 

* Подъ движешемъ Ньютонъ разумфетъ то, что въ новой науч- 
ной терминоломи называется количествомъ движен!я (ту), 

узи моментомъ. 
Примъч. переводчика. 
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втрое большая—движеше втрое большее, подфйствуетъ-ли она 

разомъ, или будеть дЪйствовать мало-ло-малу и послфдователь- 

но. Такъ какъ это движеше всегда направлено въ сторону 
производящей силы, то оно будетъ придаваться къ тому дви- 
жению, которое тЬло уже имБло, если направлене одно и то- 
же; или изъ него вычитаться, если ДВйств!е противоположно, 

‘или же будеть слагаться иди вычитаться только часто, если 
‘оно наклонно въ отношени имфвшагося уже движеня, и изъ 
этихъ двухъ движен составитсн одпо, направлеше котораго 

‘слагается изъ первыхъ двухъ. | 

Ш! ЗАКОНЪ, 

`Дъйстые всегда равно и противоположно противодй- 
ство, т. е. дЪйстья двухъ тфлъ другъ на друга всег- 

да равны и направлены въ противоположныя стороны. 

Веякое тЬло, которое давитъ ‚иши тянеть другое тёло, само 

иепытываетъ давленше или тягу во стороны этого другого тзла. 

Если давить пальцемъ на камень, то и палецъ испытываетъ 
давлеше со стороны камня. Если лошадь тащить камень по- 

средствомъ веревки, то и камень съ тою же силою тянетъ къ 

себЪ лошадь; ибо веревка, ихъ соединяющая .и натягиваемая 

въ 00Ъ стороны, одинаково ослабляется усищемъ, таща камень 

кь лошади, а лошадь къ. камню; и это усише настолько. же 

противодёйствуетъ, движеню одного изь этихъ тлъ, на сколь- 

ко содфйствуетъь движеншю другого. 

Вогда одно тЪло ударяетъ другое и измфняетъ его движеше, 

какимъ бы то ни было образомъ, то и движеше ударяющаго 

ТЬла также измВняется на такое же точно количество въ про- 

тивоположномъ направлени силою ударяемаго тфла, по при- 

чин% равенства ихъ взаимнаго давленя. Въ силу этихъ взаи- 

модфйствй происходятъ равныя измВненя не скоростей, а дви- 

женй, если только: сюда не примфшивается никакой посторон- 

ней помЪхи; ибо измЪнешя скоростей, въ противоположныхь 

чаправленяхь, должны быть обратно пропорщональны мас- 
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самъ, ‘такъ какъ измфнешя движенй равны. Этоть законъ им - 

етъ ифето тавже и для притяженй, какъ это будетъ доказано 
въ слфдующей схоли. 

СЛВДСТВТЕ 1. 

Всякое тфло, находящееся подъ дфйстшемъ двухъ 

силъ, движется подъ совокупнымъ ихъ дЬйствнемъ по 

дагонали параллелограмма въ то время, въ какое оно 

проходило бы его стороны при дЪйстви силъ порознь. 

Если тВло, въ течеше извфстнаго времени, силою М, с00б- 
щенною ему въ А, переносится равномфрнымъ движешемъ изъ 
Ам у А въ В, а силою М, приложенною 

ВЪ томъ же мЪетв А, было бы 
ыы перем щено изъ А въ С; то этими 

двумя силами совокупно оно бу- 
С Ю деть перемфщаемо въ тоже самое 

время но Магонали АО параллело- 

Фиг. 1. грамма АВОС. Въ самомъ дёлЪ. сила 
М, двйствуяхпо лини АС, параллельной ВР, въ силу второго за- 

кона движешя, не измфнитъ скорости, съ которою это т$ло при- 
ближается къ лини ВО подъ дфйств!емъ силы М. Слёдовательно, 

Т№ло достигнеть лини ВО въ одно и то же время будеть 

ли къ нему приложена сила №, или иЪТЪ; такъ-что въ конц® 
этого времени оно будетъь въ нёкоторой точк8 лиши ВО. Та- 
кимъ же точно образомъ докажемъ, что въ концё этого еамаго 
времени тЪло будетъ находиться въ нёкоторой' точкё лини С). 
Савдовательно, оно необходимо будеть находиться въ точк 
пересёчешя О этихъ лин, и по первому закону движеня бу- 

детъ итти по прямой лини оть А къ 0. 

СЛВДСТВТЕ п. 

Изъ сказаннаго сл$дуетъ, что прямолинейно дфйству- 
ющая сила АО составляется изъ нфкоторыхъ наклон- 
ныхъ силь АВ и ВО, и обратно, что она можетъ быть 
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всегда разложена на н$ёкоторыя косвенныя силы АВи 

ВО. Это разложеше и это сложеше силъ’ подтвер- 
ждается въ механикЪ на каждомъ шагу. 

Пусть изъ центра 0 колеса выходятъ неравные радусы ОМ, 
ОМ, поддерживающее при помощи нитей МА, МР трузы А иР, 
и пусть ищуть силы этихъ грузовъ, при помощи которыхъ 
колесо могло бы. вращаться. 

Проведемъ сначала черезъ центръ 0 прямую ЁКОГ, перпенди- 
кулярную въ точкахъ К и Г къ нитямъь МА и МР. Изъ центра 
0 радусомъ ОГ, равнымъ боль- | 
шему изъ двухъ отрзковъ ОК 
и ОГ, опишемъ кругь. Затёмъ 
проведемъ черезъ центръ 0 и 
черезъь точку пересёчешя ) 
этой окружности съ нитью МА 
‚прямую 00, къ которой изъ 
точки А проведемъ параллель . 
АС до пересвчешя въ С съ 

прямою ОС, ей перпендику- 
яярною. Такъ какъ безразлич- 
но, будуть ли точки В Ги 
О - нитей прикрфплены или 

н®ть къ плоскости колеса, то 
трузы произведутъ одинаковое 
дЪИств!е. будуть ли они при- 

ложены въ точкахъ Кир, или 

въ Ви Г. Фиг. 2. 

Итакъ, пусть полная сила тфла А изображается лишей АО, 
и пусть эта сила разложена на двз силы: АС и С0; первая 
изъ нихъ, АС, дЪйствуя на радусъ ОО ‘въ его направлени, 
не можеть содЪйствовать движению колеса; но вторая РС, дй- 

ствуя на рамусъ 00 перпендикулярно къ нему, производить 
такое же дёйстве, какъ будто бы она дЁйствовала перпенди- 

кулярно на радгусъ ОГ, равный 0. Сл5довательно ‚она эквивалентна 
трузу Р, если только этотъ грузъ относится къ грузу А, какъ 
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сила ОС къ сизё РА, или, что тоже (по причинз подобя тре- 
угольниковъ АРС и 00), какь ОЕ къ ОЛ или ОГ. 

Р: А-—= СО : РАБО: 00—60 Г. 

Слвдовательно, если грузы А и Р взяты въ обратномъ от- 
ношени ращусовъь ОК и ОГ, къ которымъ они приложены, они 
будуть находиться въ равновЪ и, въ чемъ заключается столь 
извфетное свойетво рычага, вЪсовъ и. ворота. Если одинъ изъ 
трузовъ находится къ другому въ еще большемъ отношени, 
онъ съ еще большею силою будетъ вращать колесо. 

Положимъ теперь, что грузъ р, равный грузу Р, част под- 

держивается нитью №, а часпю наклонною плоскостью рб; 
проведемъ рН и МН, первую перпендикулярно къ горизонту, а 
вторую къ плоскости р@; тогда силу р (выраженную линей рН), 
съ которою тфло р тянетъ ее внизъ, можно будеть разложить 
на двЪ: рМ№ и МН. Если же плоскость рб будетъь перпендику- 

лярна къ нити р№ и пересфчена другою плоскостью р@ по ли- 
ни параллельной горизонту; если, затЪмъ, грузъ р просто ле- 
жить на плоскостяхь рфи рб. то онъ будетъ давить на нихъ, 
соотвфтетвенно, съ силами р№ и НМ. Поэтому, если удалить 

плоскость рб, чтобы грузъ натягивалъ нить, то эта нить, засту- 
пившая м$ето удаленной плоскости, будеть натянута съ тою 
же силою р№, которая прежде давила на. плоскость р@,. Поэто- 

му. натяжеше нити, когда она иметь наклонное положеше р№, 

относится къ натяженю той же нити, когда она, какъ въ пре- 
дыдущемъ случаЪ, имзетъ вертикальное положеше РМ, какъ 

рм кь РН. 
Итакъ, проведя ОВ перпендикулярно къ р\, если р: А=0ОВ:0В, 

и вмВетф съ тёмъ: р: А=рН:рМ№, то оба груза будутъ съ оди- 
наковою силою вращать колесо и, слФдовательно ‚ будутъ находиться 

въ равновъо]и, въ чемъ всяк легко можеттъ убЪдиться на опытЪ. 

Трузъ р, опираясь на эти двЪ наклонныя плоскости, пред- 
ставляеть такой же точно: случай, какъ клинъ между двумя 

внутренними поверхностями тфла, имъ раскалываемаго; а отсю- 
да можно опредфлить силы клина и молота. Въ самомъ ДЪлЬ, 

силы, съ которыми твло р давить на плоскоети рб и рб, от- 
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носятся къ вертикальной силф, съ которою дБйствуетъ мо- 
лотъ, какъ 

р: РН, 
НМ: рН; . 

а потому и силы, давящя на рби рб, относятся какъ рМ№: НХ. 
Нодобнымь же разложеншемъ силь можно найти силу винта, 

ибо винть есть ничто иное какъ клинъ, движимый рычагомъ. 
Отсюда очевидно, насколько плодотворно и разносторонне это 
слёдетв!е; оно можеть служить основашемъ всей механики, въ 
которой до сихъ поръ употреблялось столько различпыхь на- 

чалъ. Изъ него легко вывести, напр., силы всзхъ машинъ, с0- 
ставленныхъ изъ колесъ, барабановъ, блоковъ, рычаговъ, на- 

тянутыхь веревокъ, грузовъ восходящихь прямо или наклонно, 
и другихъ мощей, обыкновенно прилагаемыхъь въ машинахъ. 
Изъ него выводятся также силы, необходимыя мускуламъ для 
приведения въ движене костей животныхъ. 

СЛБДСТВУЕТЕ ПГ. 

Количество движевя; которое получается, если изъ 
суммы всБхъ движенй, направленныхъ въ одну сторо- 
ну, вычесть сумму движенй, направленныхъ въ сто- 
Ррону противоположную, не измфняется отъ взаимо- 

дъйствя тФлЪ. 

Въ силу третьяго закона, дйств!е и противодЪйетв!е равны; 

а по второму закону, они производатъ въ движешяхъ равныя 

измфнешя въ противоположныхъ направленяхъ. Поэтому, если 

движеше совершается въ одну сторону, тогда то, что прибав- 

ляется къ движеню тфла идущаго впереди, должно отнимать- 

ся отъ. движешя тфла за пимъ слёдующаго, такъ-что еум- 

ма движенй остается неизмЪнно та же. Если тёла движутся на- 

ветрёчу одно другому, то оба теряютъ по-ровну изъ своихъ` 

движенй и, слЬдовательно, разность лвижеюй, направленныхъ 

противоположно, остаетея всегда безъ перемфны. 
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Пусть, напр., шаръ А втрое больше В, и обладаетъь двумя 
едннинами скорости, а В за нимъ слёдуетъь по той же прямой 
съ 10-ью единицами скорости, то количество движешя тфла А 

будетъ относиться къ количеству движешя т%ла В кавъ 

2.3:1.10=6:10. Поэтому, если принять 6 и10 за количества 
движеня этихъ тёлъ, сумма. ихъ движешй будетъ 16. 

Когда эти тёла встрфтятся, то если тло А выиграетъ 3, 

4 или 5 частей движешя, тёло В столько же ихь потеряетъ, 
такъ-что тло А продолжаеть свой путь посль ветрфчи съ 
9,10 или 11 частями движешя, тВло В будетъ итти съ 7-ью, 

6 или 5, а сумма, какъ и прежде, будеть 16. Если тВло А 
выиграеть 9, 10, 11 или 12 частей, и, сл довательно, будетъ 

продолжать свой путь поел удара съ 15, 16, 17 или 18 чае- 
тями движеня, тьло В, теряя все то, что выигрываетъ твло 
А, будетъ продолжать движене въ ту же сторону еъ количес- 
твомъ движешя 1, потерявъ изъ него 9 частей, или остается 
въ покоз, потерявъ 10 частей движешя, которымъ оно обла- 

дало, или пойдеть назадъ съ 1 или 2 частями движеня, по- 
терявъ вс 10 частей движешя, какя оно имфло и сверхъ 

того (если я могу такъ выразиться) еще 1 или 2 части. При 
этомъ, сумма движенй равна 16-0, а разность движенй 

противоположныхъ=1'7—1 и 18—2, т. е. неизмВнно состав- 

ляютъ 16 частей, какъ и до удара и отражения. 

Слвдовательно, зная количество движешя, съ которымъ тБ- 
ла движутся послё отраженя, найдемъ скорость каждаго, по- 
хоживъ, что скорости до и поел встрфчи относятся какъ ко- 
личества движен!я до и посл отражешя. Такъ, въ послднемъ 

случаЪ, когда тёло А обладало 6-ью частями движеня до со- 

ударешя, и 18-ю посл онаго, и 2 частями скорости до соуда- 
реня. нашли бы, что скорость х послЪ встрфчи была бы 6, 
такъ какъ 6 частей движешя до встрфчи относятея къ 18 частямъ 
посл вотрфчи, какъ 2 части скорости до ветрёчи отно- 

сятся къ 6 частямъь скорости поел встрёчи (6:18=2:х). 
Если бы тёла не были сферическя, или же, еслибы двигаясь 
по различнымъ прямымъ лишямъ, они ударялись бы косвенно, 
то для нахождешя ихъ движеншя посл отражешя нужно бы 
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было начать съ изыскашя положешя плоскости, касающейся 

соударяющихся тёлъ въ точкЪ ветрЪчи; затфмъ (на осн. едёд. 

2) нужно будетъ разложить движене каждаго тла на два дви- 

женя— одно перпендикулярное., а другое параллельное этой ка- 
сательной плоскости; а такъ какъ тёла дёйствують другь на 
друга только. по лини перпендикулярной къ касательной плос- 
кости, то движешя ей параллельныя будутъ одинаковы до и 

посл отражешя; движешя же перпендикулярныя испытываютъ 
равныя измфненя въ противоположныхъ направленяхъ. такъ- 
что сумма движешй согласныхъ и разность движенй противо- 
положныхъ останутся веегда тавя же кзкъ.и прежде. 

По образу такихъ именно отражешй происходятъ обыкновен- 

но и круговыя движеня тфлъ вокругъ ихъ центровъ; но я не 
буду разсматривать этого случая, ибо доказательство всего. 
сюда относящагоея, было бы весьма продолжительно. 

СЛВДСТВТЕ ТУ. 

Общий центръ тяжести ‘двухъ или нъсколькихъ тёлъ 
не измфняетъ своего состояшя покоя или движеншя 
отъ взаимнаго дфйстмя этихъ тфлъ; такъ-что обцай 
центръ тяжести всфхъ тфлъ взаимодЪйствующихъ (пред- 
полагая, что иётъ никакого дЬйств!я извнф и никакой прегра- 

ды). всегда находится въ покоф, или движется равно- 
мфрно по прямой линии. 

`Въ самомъ ДЬлЬ, если ВФ точки движутся равномфрно и 

прямолинейно и если разстояве между ними раздфлить въ дан- 

номъ отношени, то точка дфленя будетъ находиться въ поко$, 

или же будетъ двигаться равном%рно по прямой лини. Это бу- 

детъ доказано далфе въ леммф 23 и въ прим чани къ ней * 

для случая когда об точки движутся въ одной плоскости; это 

же самое легко доказать тЁмъ же методомъ для движеня въ 

пространств$. Поэтому, если сколько угодно тлъ движутся 

* (м. примфчане А, стр. 183. 
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равномфрно по прямымъ, то общ центръ тяжести какихъ 

угодно двухь изъ нихъ будетъ или въ поко%, или будетъ дви- 

гаться равномзрно по прямой лиШи; ибо лишя, соединяющая 

центры тяжести этихъ тёлъ, будеть раздфлена ихъ общимъ 

центромъ тяжести въ данному отношени. Такъ же точно. `06- 

щ центръ тяжести этихъ двухъ тЪль и третьяго будетъ въ 

покоз или будетъ двигаться равном$рно по прямой, потому 
что линя, соединяющая общ центръ тяжести этихъ лвухъ 
твлъь съ центромъ тяжести третьяго тфла, будеть. также 

раздЪлена общимъ центромь тяжести этихъ трехъ тфль въ 

данномъ отношени. Наконецъ, обийй центръ тяжести этихь 

трехъ тёль и нёкотораго четвертаго будетъ находиться въ по- 
ков или двигаться равномёрно по прямой лини; ибо прямая, 

соединяющая общий центръ тяжеети этихъ трехъ тёлъ съ цент- 
ромъ тяжести 4-го будетъ раздълена общимъ центромъ тя- 
жести всВхъ четырехь тфлъ въ данномъ отношеши и т. д. до 
безконечности. 

Въ системЪ тьль, которыя свободны какъ отъ всякихъ взаим- 

НЫХЪ, Такъ и ОТЪ изви® привходящихъ дЪйствИЙ и потому движущих- 
ся, каждое порознь, равномфрно по прямой, общ центръ тяжести 

или будеть находиться въ покоф, или двигаться равномёрно по 

прямой лини. 

Далже, такъ какъ въ системЪ двухъ тфлъ, дйствующихъ 

одно на другое, разетояя центровъ тяжести каждаго изъ 
этихъ двухъ тфлъ оть ихь общаго центра тяжести обратно 

пропорщональны массамъ тЪлъ, относительныя движеня этихъ 
тЬль при удалени или приближени къ этому общему центру 
тяжести, будуть равны между собою. Точно также равныя и 

противоположныя измфнешя, имфющя мЪето при движеши 

этихъ тёлъ, слЬдовательно, ихъ взаимное дфйстве пругь на 

друга, ничего. не измёнять въ состояши ихъ общаго центра 
тяжести, который не получитъ ни ускорешя, ни. замедленя и 
никакой перемфны въ своемъ состояни движеня или покоя. 

Въ систем нЪеколькихъ тёлъ, если два кая либо изъ нихъ 

дЪйствують одно на другое, общй центръ тяжести воёхъ тьль 

не измёняетъь своего состояшя покоя или движеня. Ибо об-. 
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ЩИ центръ тяжести этихъ двухъ тёль нисколько не измёняеть 
своего состояшя велдстве того дВйствя, потому и центръ 

тяжести остальныхъ не претери$ваеть никакого измфненя оть 
этого дЪйствйя, ибо оно не распрострапяетея на нихъ. Но раз- 

отояне этихъ двухъ центровъ тяжести раздфлитея общимъ 

центромъ тяжести вефхъ ‘тВлъ на части, обратно пропорщю- 

нальныя полнымъ суммамъ тёлъ, которыхъ центрами тяжести 
они служатъ. А потому, такъ какъ эти два центра сохраняютъ 
свое состоян!е покоя или движеня, то и общ центръ везхъ 

этихъ тёлъ сохранить свое состояше. 
Но въ такой системЪ вез взаимныя дЬйствя. тфль имЪютъ 

мфето или между какими либо двумя тЪлами, или составляются 
изъ взаимодьйств двухъ твль; а слЬдовательно, они не произ- 
водятъ никакого измбнешя въ состояши покоя или движеня 

общаго центра тяжести вефхъ этихъ твлъ. Поэтому-то, такъ 
какъ этоть центръь пребываеть въ покоф или же движется 
равномёрно по прямой лиюи, когда тьла не дЪйствуютъ другъ 
на друга, то онъ будетъ, не нарушая. взаимодьйствя этихъ 

твлъ, находиться въ покоф или двигаться равномёрно по пря- 

мой лини, вели только вньшея силы не нарушать этого со- 
стояня. 

Итакъ, для системы нЪсколькихъ тёлъ, что касается пребы- 
вашя въ состояни покоя или равномфрнаго движешя по пря- 
мой лиши, на которой они находятся, имфеть место тотъ же 

законъ, что и дяя отдёльныхъ ‘тёль. А именно, поступатель- 
ное движене кайъ отдфльнаго тфла, такъ и системы нЪеколь- 

кихъ тфлъ должно быть всегда оцфниваемо по движению ихъ 

центра тяжести. 

СЛЬДСТВТЕ У. 

Движения тфлъЕзаключенныхъ въ нёкоторомъ прост- 
ранствф, одинаковы, будетъ-ли это пространство на- 
ходиться въ покоз или двигаться равномфрно по пря- 
мой лиши безъ кругового движения. 
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Ибо разности движенй, направленныхь въ одну сторону, и 

суммы движенй, направленныхь въ стороны противоположныя, 

одинаковы въ началё движешя въ томъ и другомъ случав (по 

предположеню), а изъ этихъ то суммъ или разностей и воз- 

никаютъ движеншя и удары, посредствомъ которыхъ тёла дВй- 

ствують другь на друга. Потому, въ силу второго закона, дЪй- 
ствя соударешя будутъ одинаковы въ этихъ обоихъ случаяхъ; 
а слфдовательно, взаимныя движен!я этихъ ТВлъ въ одномъ изъ 

этихъ случаевъ, останутся равными ихъ взаимнымъ движен!ямъ 

въ другомъ случа, что и подтверждается ежедневнымъ опы- 

томъ. Въ самомъ ДЬлЬ, движешя, происходящ!я на кораблё. 

одипаковы, будетъ ли корабль итти равномрно по прямой ли- 
Ни, или находиться въ поко». 

СЛВДСТВТЕ \1. 

Если т$ла движутся какимъ-нибудь образомъ одно от- 
носительно другого, и если на нихъ дЪйствуютъ рав- 
ныя ускорительныя силы по параллельнымъ направле- 
шямъ, они будутъ продолжать двигаться совершенно 
такъ же, какъ еслибы эти силы не были къ нимъ при- 
ложены. 

Въ самомъ дЪлЬ, такъ какъ эти силы дЪйетвуютъ одинаково 

(въ отношени количества матери приводимыхъ въ движене 

твлъ) и по параллельнымъ лишямъ, они будуть двигать вс® 

эти тла съ равными скоростями, по второму закону. Поэтому 

они не измЪнятъ взаимныхъ положеншй и движен! этихъ тфлъ. 

СхолгЯя. 

Вышеизложенныя начала приняты всЪми математиками и под- 
тверждаются безчисленнымъ множествомъ опытовъ. Первые два 
закона движешя и первыя два слёдств!я позволили Галилею 
открыть, что паден!е тяжелыхъ тьлъ пропорщюнально квадрату 
временъ, и что брошенныя тфла описываютъ параболу, что 
соглаено съ опытомъ, если отвлечься отъ сопротивленя возду- 
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ха, замедляющаго нФеколько во эти движешя. Отъ этихъ же 
`законовъ и саЪдствЙ зависятъь доказательства, относящяся въ 
продолжительности качан!й маятника, каждодневнымъ опытомъ 
подтверждающияся на часахъ. Такъ какъ тяжесть постоянна, 
она дёйствуетъ одинаково въ равные элементы времени, и по- 
тому сообщаетъ падающимъ тфламъ скорости и силы равныя; 
а въ течене всего времени она сообщаеть имъ полную силу 
и полную скорость, пропорщоюнальныя времени. Но простран- 
ства, пройденныя въ пропорщональныя времена, относятея 
пропорщюнально скоростямъ и временамъ совокупно, т. е. про- 
порщонально квадратамъ временъ. Слдовательно, когда т%ло 
брошено вверхъ, постоянная тяжесть сообщаеть ему силы и 
уменьшаеть скорости пропорщонально временамъ. Такимъ об- 
разомъ время, потребное тфлу для поднятя на наибольшую вы- 
соту, пропорщонально скоростямъ, теряемымь оть ДЬЙ- 
стая тяжести, а эти высоты относятся какъ времена помно- 
‘женныя на скорости, или пропорщональны квадратамъ скоростей. 
Движене тла, брошеннаго по н%№которой прямой, слагается 

поэтому изъ движеня метательнаго и изъ движешя, сообщае- 
маго тяжестью. Въ силу этого, если тёло А, подъ вшяншемъ 

одного только метательнаго движеня можетъ описать въ данное 
время прямую АВ, а подъ вшяшямъ одного В 

только движен!я, влекущаго тло къ земль, А —] 
оно могло бы пройти въ тоже самое время 
чинНю АС; то, заключая параллелограмъ 

АВСО, найдемъ, что сложнымъ движешемъ в 

оно придеть въ концз этого времени въ С 
точку 0; а кривая АЕБ, имъ описанная, Фиг. 3. 

будеть парабола, къ которой лишя АВ касается въ точкЪ А, 

и которой ордината ВО пропорщональна АВ®. 
. При помощи этихъ самыхь законовъ и.третьяго Христо- 
форъ Реннъ (Утепа), Иванъ Валлисъ, 5. Т. 0., и Хри- 
ст1анъ Гюйгенсъ, безспорно первые геометры нашего вре- 
мени, открыли, независимо другъ отъ друга, законы удара и: отра- 
женя твердыхъ тёлъ. Почти одновременно они сообщили свои от- 
крышя Воролевскому Обществу; открытия эти (что касается зако- 
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новъ) вполнф согласны другь съ другомъ. Валлисъ первый 
сообщилъ о нихъ Королевскому Обществу, затЪмъ Реннъ, и 

паконець Гюйгенсъ; но только Реннъ подтвердилъ ихъ 
опытомъ надъ маятниками передъ Королевскимъ Обществомъ, 
который знаменитый Мар1оттъ счелъ достойнымъ изложить въ 

особой книгв. 

Чтобы этоть опытъ вполиз согласовалея съ теорей, нужно. 
принять въ разсчетъ какъ сопротивлеше воздуха, такъ и силу 
упругости соударяющихся тВлъ. 

Пусть будуть А и В сферичесвя тЪла, подвфшенныя на па- 
раллельныхъ и равныхъ нитяхь АС и ВО, прикрёпленныхь къ 
центрамъ С и 0; и пусть изъ этихь точекъ, какъ изъ цент- 
ровъ, радусами АС и ВР будутъ описаны полуокружности ЕАК, 
@ВН, раздёленныя каждая пополамъ ращусами АС и ВР. Под- 

нимемъ ТВло А до нФкоторой точки В. дуги ЕАЕ, и удаливъ 

г @ С 1 Е и 

А В 

Фиг. 4. 

твло В, дадимъ твлу А падать; пусть оно, совершивъ колеба- 

не, возвратится въ точку (0. Тогда ВО будеть выражать за- 

медлене, причиненное сопротивлешемъ воздуха. Если взять 

затфмъ дугу ЭТ, равную четвертой части ВО, и помфщенную 

такъ, чтобы В}—0Т, и В\:51=3:2, то ЗТ выразитъ прибли- 
женно замедлене, испытанное тфломъ А велдетв!е сопротивлен!я 

воздуха при опусканши отъ 8 до А. * 
Затзмъ возвратимъ т№ло В ва прежнее мЬето, и пустимь 

тфло А падать отъ точки 5, 10 его скороеть въ точкф А, тдЪ 

* См. Прим$чане В, стр. 184. 
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9но должно отразиться, будетъ, безъ чувствительной погрьшности, 
‘такова же, какъ вели бы оно падало отъ точки Т въ пустотв. 
СлБдовательно, эта скорость выразится хордою дуги ТА; ибо, 
по извфстной теорем, скорость маятника въ самой нижней точ- 
кв паденя пропорщональна хорд® пройденной имъ дуги. Пусть 
ТВло А приило послЬ отражея въ з, а тЪло В въ К, пусть 

снова будетъ удалено тфло В, и пусть мы нашлн, что если А 
будетъ падать изъ у, то, по окоичаши одного колебаня, оно 

приходитъ въ г. Пусть тогда $Ё будетъ четвертая часть гу, по- 
мЬщенная такъ, чтобы тз= у, тогда хорда +А будетъ весьма 

точно изображать скорость, какую имфло тёло А въ А тотчасъ 
иослф отраженя, ибо { будеть истиннымъ и исиравленнымь 

мфетомъ, въ которое тфло А должно бы было подняться, если 

отвлечься отъ сопротивлешя воздуха. Такимъ же образомъ мож- 

но исправить м®сто К, ди котораго восходитъ т$ло В; и можно 
пайти м%®сто |, до котораго оно должно бы было поднятьея въ. 

нустотв. Этимь способомъ можно устронть эти опыты такъ, 

какъ бы мы находились въ пустот. Наконець, если мы хо- 
‘тимъ имфть движее тЪла А,‹въ точкф А, непосредственно 

передъ отражешемъ, нужко помножить тфло А, если позволи- 
тельно такъ выразиться, на хору дуги ТА, выражающую его 

скорость; и, наконець, пужно его помнпожить на хорду дуги А, 
чтобы знать сго движене въ точкф А, тотчась нося отра- 
женя. Такимъ же образомъ, нужно помножить тфло В на хор- 

ду дуги В1, для того чтобы нифть его движенше непосрец- 

ственно посл отражения. 

Твмъ же способомь слёдуеть опредзлять движене того и 

другого тёла, когда опи будуть падать въ одно и тоже время 
съ двухь различныхь высотъ, какъ до такъ и послф отра- 
жешя, и лишь послЪ этого сравнивать ихъ движешя между со- 
бою, чтобы вывести отсюда дБйствя соударения. Слёдуя этой 

методъ, я производилъ опыты съ маятникамн въ 10 футовъ 

длиною, къ которымъ я подвЪшивалъь то равныя, то неравныя 
‘твла. При этомъ и заставлять ихъ соударяться, пуская падать 
съ весьма зпачительныхь высотъ, въ 8, 12 и 16 футовъ, и 

всегда находилъ, съ ошибкою меньшею 3 дюймовъ, каково бы- 

12 



— 118 — 

ло изифнеше движеня обоихь тТЬль въ противоположныхь 
направленяхъ; а также, что противодёйств!е всегда было равно 

дъИйствю, Когда, напримфрь, тфно А, облацая 9 частями движе-` 

я, ударяло въ тЪло В, находившееся въ покоф, и потерявъ 

1 частей движеня, продолжало посл отражешя двигаться съ 

двумя частями, тёло В отекакивало съ этими 7-ью частями. 
Вогда оба тфла встрчались, А съ 12 частями движеня, & 

В съб, и посжв удара А возвращалось съ 2 частями, то В 

возвращалось съ 8-ью, такъ-что было 14 частей потери съ 

каждой стороны. Въ самомь дЪлЬ, если изъ движеня А отнять 

сперва 12 частей, то не останется ничего; если затбыъ отнять 

еще 2 части, то отеюда возникнуть 2 части движеня въ прю- 
тивоположную сторону. Такимъ же точно образомъ, отнимая 

14 частей оть 6 частей движеня тЪла В, найлемъ 8 частей 

движеня въ противоположную сторону.. 
`Вотда оба тфла двигались въ одну сторону, А быстрёе съ 

14-ю частями движешя, а В медленнёе—еъ Б-ью частями, и 

когда посл вотрфчи тфло А продолжало двигаться дальше 

съ 5 чаетями, "то В двигалось съ 14 частями, такъ - что оно 
пробрЕтало 9 частей, которыя тЪло А теряло; тоже самое 
имо мфето во вебхъ остальныхь случаяхь. Количество дви- 

женя никотда не изм®нялось отъ удара, какъь можно было’ 

заключить по сумм$ движенй согласующихея между собою и по 
разности движений противоположных; ошибки же въ одинъ или 
вЪ два дюйма, которыя получались при измфреняхъ, я припи- 
сываю трудности производства этих измренй съ достаточною 
точностыю.— Трудно было заставить падать маятники одновре- 
менно, такт чтобы тВла ветр®чались въ самой низшей точкЪ 

АВ, а также и отмфчать съ точностью м6ета зи К, до кото- 
рыхъ тфла поднимались послф удара. Кром того, сюда могли 

примфшиваться друге источники ошибокъ, каковы—неодинако- 
вая плотность частей ‘подвзшиваемыхь тфлъ, ихъ различное 
отроеше и т. п. 

А чтобы мн® не возражали, что законъ, который и хотфль 

доказать этими опытами, предполагает, тфла или совершенно 
твердыя, или по крайней м6рЪф., совершенно упрумя, каковыхъ 



въ природё пе имЖетея, то я прибавяю, что описан ные опыты 
удаются столько же надь тлами мягкими, какъ и надъ твер-' 
дыми, и что слБдовательно истина этого начала не зависить 
огь условя твердости. Въ самомъ ДБлВ. если хотятъ подверг- 
нуть опыту твла не совершенно твердыя, нужно будетъ только 
уменышить отражене вт, извфстномь отношени сообразно съ’ 
количествомь упругой силы. По теори Ренна п Гюйгенса, тБла 
‹овершеино твердыя, послЪ соудареня удаляются одно отЪ, дру-° 
т9го еъ`тою же ‘скоростью, какую они имфли при ударЪ. бъ’ 
большею достовзрностью подтверждается это въ случаЪ совер- 
шенно упругихь тЪль. Что касается тьль ие совершенно уп- 
ругихъ, то скорость, съ которою они возвращаются послЪ удара, 
должна быть уменьшена соотвфтетвенно съ упругой силою; ибо 
эта сила (если только части тьла не измфнены ухаромъ, или 
если они не испытываютъ растяжешя какъ напр., при удар 
молотомъ) какъ я замфтиль, постоянна п опредфленна, и обуслов- 
ливаеть с0б0ю то. что тёла отскакиваютъ съ отиосительною 
скоростью, находящеюся къ относительной скорости удара въ 
данномь отношени. Я испыталт это над шеретяными клуб- 

ками, сильно сжатыми. 
Я началь съ опредфленыг количества упругой силы, застав- 

ляя падать маятники и измбряя величину отраженя. А зная 
эту силу, я опредЪлиль величину отраженя въ другихь слу- 
чаяхь соудареня, н нашель что опыты ей соотвЪтствовали. 
Влубки всегда удалялись одинь оть другого послЪ удара съ 
относительною скоростью, находящеюся къ относительной ско- 
рости ихъ при удар®, почти какъ 5:9. Стальные шары от- 
скакивали почти съ тою же скоростью; шары изъ пробки 
отекакивали 60 скоростью немного меньшею; а въ случаЪ стек- 
лянныхт шаровъ эти скорости, находились приблизительно въ 
отношени 15 къ 16. Итакъ, трет закоиъ, поскольку онъ 
отпоситея къ удару ип ‘отражешю тьль. доказывается теорею, 
а опыть вполн съ нею согласуется. 

Я покажу, что тоже можно сказать п о притяжешяхъ. Во- 
образите между притягивающимися тфлами А и В какую нибудь 
преграду, мьшающую имтъ соединиться. Пусть А сильшфе при- 

12* 
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тягивается къ В, чфмъ В къ А; въ такомъ случаб тфло А 

будеть сильнфе давить на преграду, чфмъ В; по этому, она 

не будетъ находиться въ равновзаи. БолЬе сильное давлене 

превозможеть и система, состоящая изъ этихъ тёлъ и пре- 
грады, между ними находящейся, будетъ двигаться ло прямой. 
лиши къ В, и въ пустотЪ будетъ удаляться въ безконечность, 

двигаясь непрерывно ускоряющимся движенемъ. Это нелфло- 
и противорфчить первому закону движешя, по которому наша 

система полжна пребывать въ своемъ состояши покоя ищи 
равпомьрнаго движеня по прямой лини. Поэтому тфла должны 
одинаково давить на преграду, и слёд., одинаково притяги- 

ваться другъ къ другу. Я дЪЬлаль въ подтверждене этого опытъ. 
надъ жельзомъ и магнитомъ. Если желЬзо и магнитъ, каждое: 

т$ло отдфльно, поместить въ небольшихъ сосудахъ на поверх- 
ности тихо стоящей воды, то когда эти сосуды соприкоснут- 
ея, ни тотъ ни другой пе будуть двигаться: но въ силу равен-- 
угва ихъ взаимнаго притяженя они булутъ поддерживать рав- 
повЪае и останутся въ покоЪ. 

Точно также, тяготьше между землею и ея частями взаимно; 

ибо если предположить, что земля Е] разефчена плоскостью Е@ 

на двЪ части: ЕбЕ п ЕС], взаим- 

Е Н ныя дфйствя этихъ частей другъ на. 

друга будутъ равны. Вт, самомъ дфлЪ, 
если большую часть Е@) разефчь. 

; другою плоскостью НК, параллель- 
ною первой, на двЪ части ЕбНК ин 

НК, изъ которыхьъ НК=ЕЕ@, то 
ясно, что средняячасть Еб6НЁнебудетъ. 

с к увлекаема собственнымт, вЪсомъ ни. 
ЕЪ той ни къ другой изъ крайнихт. 

Фиг. 5. частей, но что она будетъ между 

ними, такъ сказать, висфть и покоиться въ равнов®ои. Но 
вифшняя часть НУК вефиъ своимт, вЪсомт давить на среднюю 

и толкаетъ ее къ другой крайней части ЕРб. Поэтому, сила, 

съ которою часть Еб7, состоящая изъ частей НЕ] и Е@ЁН, 

притягивается къ третьей части ЕРе, равна вЪеу части НКУ. 
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т. е. вфеу третьей части—ЕЁ@. Итакъ, обоюдныя давленя 

частей Е) и ЕЁ@ другъ на друга равны, что я и желаль дока- 

зать. Еели же эти тяготфШя не были бы равны, вся земля, 
плавающая въ свободномъ эфирЪ, должна бы была уступить 

большему вфеу и удалиться въ безконечность. 

Подобно тому какъ тВла, которыхъ скорости обратно про- 

порщональны присущимъ имъ силамъ, при соударенши и при 

отражени равномощны, такъ и въ механическихь инструмен- 
тахъ движущя силы имють одинаковую мощь, и въ случа 
противоположныхъ стремлешй взанмно уравнов$шиваются, когда 
«корости обратно пронорщональны силамъ. Такъ грузы дви- 
тають съ одинаковою мощью коромысло вЪеовь, когда при ка- 
чанш послёдняго они обратно` пропорщональны своимъ скоро- 

©тямъ вверхъ и внизъ, т. е. вфеа, прямолинейно подиимаю- 
щеся и опускающеся, равномощны, котда они обратно 

зюпорщональны разетоявямь ихъ точекь приложешя от ‘оси. 
Вотда они поднимаются и опускаются наклонно по наклонным 
ллоскостямь или по инымъ подставленнымь предметамъ, то они 
равномощны, когда они обратно пропорщональны верти- 
хальнымъ восхождешямъ и нисхожденямьъ, и именно верти- 
кальнымьъ, ибо они-то н указывають направлене тяжести. Та- 
кимъ же образомъ, па воротф или на подъемной машинЪ сила 
руки, которая тяметь прямолинейно веревку, будетъь въ равно- 

ВЪЫИ съ грузомъ, когда отиошеше ея къ прямо или косвенно 
поднимающемуся грузу обратно отношению скорости руки къ 
«коросли вертикально восходящаго груза. Вь часахъ и подоб- 
ныхъ инструментахь, составленныхъ изъ небольшихь колееъ, 
силы, служащя для поддержашя движешя колесъ и для задерж- 
ки такового будутъ находиться въ равновЪи, если онф 06- 

ратны скоростямъ колесъ, къ которымъ онё приложены. 
Сила прессового винта относится къ сил руки, вращающей 
гайку, какъ круговое движеше послдней кь поступательной 

‹корости прегса въ направлени къ тВлу. Силы, съ которыми 
каннь давить на 06% стороны раскалываемаго дерева, относятся 
къ силЪ молота, дёйствующаго на влинъ, какъ скорость по- 

«аЪдняго въ направлени удара молота кь скорости, съ кото- 
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рою части дерева раздаются перпендикулярно къ бокам клина. 
Это отношеше иметь м$ето во веБхь машинахъ. ДЪйств!е н 

употреблеше ихъ состоить въ томь, что уменьшещемь скоро- 
ети мы увеличиваемь силу, и наобороть, благодаря чему въ 

надлежаще приспособленныхь машинахт, всякаго рода разрт;- 
шается задача о передвижен:и даннаго груза ио- 
средством данной силы, или о преодолфнм какого 

зибо даннаго сопротивленя посредствомь данной силы. 
Если машины поетроены такъ, что скорость дЬйствующей и 

сопротивляющейся части обратно пропорщональны силамъ, 

то дЪйствующая сила будеть уравновъшивать сопротивлене, 
еели ке первая будеть больше, то она будетъ преодольвать. 

сопротивлеше. Если она настолько больше, что будеть прео- 

долбно и всякое такое сопротивлене, которое обыкновенно 
возникаеть оть трея взаимно связанных и скользящихЪъ одно. 

по другому тёмъ, отъ сибплен соединенныхъ между собою и 
отдфляемыхъ другъ оть друга тфль и наконець отъ поднимае- 
мыхъ грузовъ: тогда, по преодолЪни каждаго сопротивленя, 

изаишекъ енлы производить пропофцюнальное себЪ ускоренше: 
движен!я частно въ чаетяхъ машины, частно в’ сопротивляю- 

щемея тВлБ. 

Впрочемь, мы не имфемт, намбрешя трактовать здЪевь © м6- 
ханикф; мы хотфли только показать, какъ далеко хватаеть. 

трет законъ и какова его опредфлениость. Йбо если измЪ- 

рять цЪйств!е какого либо двигателя произведешемь его силы 
на скорость, а противодЬйств!е скоростями отдВаьныхь частей, 

помпоженными на силы сопротивленя, все равно, происходятъ 

ли поелБашя оть тремя, сибпяешя, тяжести или ускорешя; — 

то дъйстые и противодЪйств!е по вефхъ возможныхъ сочета- 

Шяхъ машихъ всегда равны между собою. Какъ бы далеко пи 
простиралась дЪйствующая причина при посредств$ машиты, 

переносимая подъ конецъ на веакое сопротивляющеесн тЪло, 

она веегда будетъ равна противодЬйетвио. “ 

* Для болфе осповательнаго усвоешя Ньютоновекихт, зако-- 

зовъ движешл  слФдовало бы прибавить къ нямь толкован1я, 

безь которыхт, смыслъ этихь законовъ можетъ быть поня“ъ. 
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ПРИМЪЧАЮШЕ А—. Лемма 23. Пусть дв данныя по положенно 

лиши АС и ВО отраничены 

данными точками Аи Ви 

находятся между собою въ дан- 

номъ отношент; пусть затёмъ 

соединительная прямая С бу- 

деть раздБлена въ точкЁ К 

въ томь же еамомъ отноше- 

щи; тогда точка К будетъ на- 

ходиться на прямой, данной по 

положеню, нс ВЕ 5 

с 

Пусть АС и ВО пересбкаются въ точк® Е; возьмемъ на пря- 

вой ВЕ точку @ такъ, чтобы 

В@: АЕ==ВО:АС.... (1) 

И пусть всегда имфемъ 

| РКС. 
Вь такомь случаь 

(АЕ-РАС): (ВЕ--Вр)=АС: ВЮ... (2), 
а такъ какъ 

АЕ-НАС=СИ 

И В6-- Во=60=6Е-НЕР=:вЕ--6=Е, 

отчастл неправильно, отчасти неполно. Но такого рода толкован!н 
заняли бы много мета; ноэтому мы прямо отсылаемъ читателя 
къ капитальиымъ трудамт, Максвелл и Тэта, въ которыхъ находитея 
подробнфйшее разъяснете смысла сказанныхъ законовъ, съ пере- 
водомъ ихъ на языкъ современной науки. Труды эти переведены иа 

руссый языкъ и озаглавлены такъ: 
Елеркь Максуэль. Матер!я и движеве. 1 

НЧ. Дж. Тэтъ.- Свойства матери. (Зд%сь истолкованю Ньюто- 

новскихь законовъ посвлжена глава, У].) 

И. Г. Тэть.- Обзорь нзкоторыхъ изъ новЪйшихъ успёховъ фи- 
зическихъ знай. (Толкованю Мьютоновскихъ законовъ отведены 

лекши П и ХГУ, гд$ указано, между прочимъ, что Ньютоново вто- 

рое толковане третьяго закона движен!я предеставляетъ почти пох- 
ное учевне о сохраненли энергии). 
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то 

СЕ: ЕК—данной вел. АС: ВР... (3) 

так. обр. ^ ЕРС данъ по виду. ПересЪчемъ цалфе СЁ въ точк® 

Г такъ, чтобы 

СГ, : бк=СК: С... (4): 

тои А ЕЕ будетя, имфть даниый видъ, и потому точка Г бу- 

деть лежать на данной по положенио прямой лини ЕЁ. Про- 

ведемь КГ. то какъ ЕО и отношене 

К: ЕБ 

даны, то извЪфетна и прямая 1К.. Накопецъ, возьмемтъ 

ЕН=ГК, 

тогда ЕГАН будеть паранлелограммь ‘и точка К будетъ нахэ- 

дитьсл на данной пою положешю сторюнЪ ВА параллелограмма. 

Что ит. д. | 
Прибавлене. По причннф данной по виду фигуры ЕЕГС, три 

лини ЕЕ, ЕЁ н ЕС или 

60, НК и КС : 

имъютьъ данное взаимное отношене. 
ПРИМЪЧАНШЕ В.-—(Черт. 4). ВО выражаетъ полное замедле- 

ше, непытываемос маятникомъ велфдетвье сопротивлешя воз- 
духа, въ то времи какъ онъ совершаетъ двойное колебан!е; 
поэтому, та же самал сопротивляющаяся сила произвела бы 
замедлене '/В во время простого колебашя маятника. Но 

. начальную точку послфдняго (колебаня) слдуетъ помфетить 

пи въ В ини въ 0. но въ какой-либо промежуточной между ними 

точкЪ, ибо тфло претеривло большее замедлеше, описывая боль- 

шую лугу перваго, нежели описывая меньшую дугу второго 
колебашя. Эту промежуточную точку получимъ приблизительно, 
взявь У[=1,В0 въ срединф такь, чтобы точка х Дфлила ио- 

поламъ какъ ВТ, такъ и ВИ. 

Въ самомъь дфлЪ, если у есть точка на АЁ, которой маят- 

ник достигаеть посл% перваго колебашя изъ В, то ВА—Ау 

есть замедлеше въ теченши перваго, а Ау—А\! замедлен!е въ те- 
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чеиш второго колебамя, и приблизительно ВА —Ау=Ау— АП, 
‹ или Ау-=И(ВА--АО), това вакь точно Ах==И,(АВ-РАС) и 

слВд. съ тою же степенью ириближеня 

АХАИ(АВ-РАЦ) ==, (АВ-НАС--2Ау) =, (ВУ-НОУ), 

Поэтому, ЗА будеть пъеколько больше, а ТА нЪеколько мень- 

ше. чмь И, (Ву--0у), при чемъ об заключающяся въ скобкахъ 

дуги описываеть маятникъ, пущенный изъ В. Если же онъ па- 
Даетъ изъ 5, то въ течени паденя до А испытываеть заме- 
ллене н®сколько большее УВ; напротивъ того, восходя 
затЪмъ ибо ТА, испытываеть замедлеше почти на столько же 
меньшее 1/, ВЕ, а потому можно положить полное замедлене 

падающаго изъ $ маятника во время одного колебаня равнымъ 
ВО. Хотя та часть. которая должна бы быть прибавлена при 

падеши по ЗА, для того чтобы скорость маятника въ А была 

меньше, чёыъ еслибы онъ падалъ въ безвоздушномъ простран- 
ствЪ по ТА, и больше чёмъ УВ; тьмь не менфе разница 

эта такь мала, что ею можно пренебречь, 

(Вольферсъ.} 



ПРИЛОЖЕНТЕ П. 

О методВ первыхъ и посл$днихъ отношений. (Руш- 

спла: О движенш тфлъ, кн. Ё, од. 1). 

1. Лемма.—Величины, равно и отношеня величину, ноето- 
‘янно приближающяея въ данное времл къ равенству, при чемъ 

до истечешя этого времени разность между ними можеть сдф- 
латься менве всякой данной величины, становятся паконецу, рав- 
ными между собою. 

Если бы это было не такъ, то пусть поелЗдняя ихъ разность 

равна 2. Въ такомъ случав, оши могли бы приближаться къ. 

равенству между собою только до извфетной данной разницы 

между ними, что противно положено. 
2. Лемма. Пусть въ какой либо фигур АасЕ, ограниченной 

прямыми Аа, АЕ и кривою асЁ, бу- 

детъ построено произвольно большое 
число параллелограммовъ Ав, Ве, С4 

и т. д. на равныхъ оспованяхъ 
АВ, ВС, С, ит. д. и на сторонахъ 

ВЬ, (в, 04, ит. д., параллельных 

Аа; прибавимъ сюда параллелограммы 
аКЫ, Бета, «Мал, ит.д. ;далВе, станемъ 

уменыпать основания АВ=ВС=ер 

А Е ИТ. Л. этих, параллелограммовь и 
змрет®ь съ тфмъ увеличивать нуЪ чи- 
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сло до безконечноети: то подконець вписанная фигура ста- 
неть равна описанной фигурЪ, т. е. 

АКЫ © Ма) —=Аа тесто Е— АаЪсаЕ. 

Вь самомь ДВлЬ, разность между вписанной и описанной фи- 
гурою 

аКЫ-- Ыеш-{ с Мап--4ОКо==Аа1В, 

ибо АВ=В6-=С0=рЕ. Но Аа, ведете уменьшешя до безко- 

печности ея ширины АВ, будеть меньше всякой данной величины; 

слЬдовательно (по 1) вписанная и описанная, а т6мъ боле 

между ними лежащая криволинейная фигура сдёлаются равными 

между собою. Чтб ит. д. 

3. Лемма. Послдюя. отношешя этихъ трехъ фигуръ будуть 

равны н тогда, когда основашя АЗ, ВС, СО ит. д. паралле- 

‚лотраммовь неравны и веф они уменьшаются до безконеч- 

ности. 

Пусть будеть АЁ наибольшая ширнна, и пусть завершент 

параллелограммъ РАКГ. Опь будетъ больше разности между 

виисанною и описанною фигурою, и сели его ширину АЁ умень- 

шать до безкопечноети, то н самь онъ станеть меньше вея- 

каго даннаго ‘прямоугольника. Что ит. д. 
Прибавлене 1. Поэтому поелфдняя сумма этихъ исчезающихь 

параллелограммовъ во всфхъ отпошеняхъ совпадаетъ съ криво- 

линейною фигурою. 
Прибавлене 2. Т$мъ боле прямолинейная фигура, ограни- 

ченная хордами аб, №5, 4 ит. д.. соотвфтетвующими дугамъ, 

подконець совпадаеть съ криволинейною фигурою. 

Прибавлене 3. Тоже самое относится къ прямолинейной фи- 

гурЪ, ограниченной соотв®тетвующими этимъ хордамъ касатель- 

выМи. | 
Прибавлене 4. Поэтому эти послёдя фигуры, что касается 

контура асЕ, представляютъь не прямолинейные, но криво- 
линейные предфлы прямыхъ. лин. 
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4. Лемма. Если въ двухъ фигурахь АабЕ, РыТ, виишемъ, 

какъ и прежде, два ряда параллело- 
граммовъ, число которыхъ въ той и 

другой фигурБ было бы одинаково, и 

основашя ихъ будемь уменьшать до 

безконечности; если, далфе, послёд- 

я отношешя отдёльныхь параллело- 

граммовь одной фигуры къ отдВльнымь 
другой одинаковы: то объ фигуры 

АасЕ н РргТ находятся вь томь же 
отношеши другь къ другу. 

Въ самомь дёл%, такъ какъ суммы 
отдЬльныхь параллелограммовь отно - 
сятся между собою какъ эти послЁу- 
ше, то 06% фигуры находятся въ 

томъ же отношени, ибо. по \ 3 сумма 

параллерограммовъ въ каждой фигур 

находится къ этой послЬдней въ отио- 
шеши равенства. 

р 4 к <“ ‘т  Прибавлеше. Поэтому, если раздБ- 

Фиг. 8. лить ДВЪ величины какого угодно рода 

на одинаковое произвольно большое число частей, ип если эти 
части при безконечномт увеличени ихъ числа и безконечномъ 
уменьшенн ихъ величины стоять другъ къ другу, именно пер- 

зая кь первой, вторая ко второй и т. д. въ данномь отноше- 

ни; то и ифлыя величины находятся пругь кь другу въ томъ 
же отношени. Въ самомъ дЬль, если въ фигурахь этой леммы 
разсматривать параллелограммы какъ частн, то суммы частей 
слВдуеть всегда разсматривать какъ суммы параллелограммовъ. 

Сльдовательно, эти суммы, при безконечномь увеличеши числа 
и безконечномъ уменьшен величины параллелограммовь, сто- 
ять въ томъ же отношеши какъь и нараллелограммы т. е., по 
предположению, въ послфднемь отношени одной части къ другой. 

5. Лемма. ВеЪ соотвЪтетвенныя одна другой стороны подоб- 

ныхь фигуръ пропорщональны, какь криволинейныя, такъ и 
примолинейныя, аихъ площади относятся какъ квадраты сторонъ. 
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6. Лемма. Если данная по положенно луга АСВ стягивается 
хордою АВ, и въ какой ли- Я, 

б0 точк$ А, въ средин$ не- 

прерывной кривизны, къ ней 7 

касается прямая лишя АО; ^ 

если. затЬуъ. точки Аи В г 

сближаются и наконецъ сли- у 
ваютея одна съ другой; то фит. 9. 

уголь ВАО, образуемый хордою и касательною, уменьшается 

неограниченно и наконецъ исчезаетъ. 
Еели бы уголъ не исчезалъ, то дуга АСВ составляла бы съ 

касательной АО уголъ, равный ифкоторому прямолинейному, и 

кривизна въ точкЪ А не была бы непрерывною, что противно. 
положеню. Или иначе: если продолжить АВ до Би АО до 4, 

то когда А совпадеть съ В, и уже никакая часть АВ лини 
Ав не лежитъ внутри кривой, прямая АБ должна будетъ или 

совпадать съ касательной А&, или. заключаться между каса- 

тельною и кривою. Послфднщ случай противорфчить природь 

привизны, а потому иметь мфсто первый. Что ит. д. 

7. Лемма. При т5хъ-же предположешяхъ, послднее отно- 
шене дуги, хорды и касательной другъ къ другу ееть отноше- 
ше равенства. 

Въ то время какъ В приближается къ А, продолжаемь АВ и 

АР до Би 4, и проводимъ 

а | Во, 

и пусть постоянно дуга 

АСВ Ав. 

При совпадеши точекь Аи В, уголь @Аб по \ 6 исче- 

заетъ; слфд. прямыя Ав, А и лежащая между ними дуга Ась 

‹овпадаютъ и потому равны между собою. А потому и пропор- 
цюнальныя имъ прямыя лини АВ, АО и дуга АСВ исчезаютъ 

и имвють послёднимь отношешемъ равенетво. Что ит. д. 
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Прибавлене. 1. Если провести 

ВЕ | А. 

и если ВЕ пересВкаеть произ- 

вольную линно АЕ въ Ё, то 

подконець отношеше ВЕ къ 
исчезающей дугь АВ ееть от- 

Фиг. 10. ношеше равенства. 
Въ самомь дфль, завершивт параллелограмму, АРВО, нмфем, 

‚ 

ВЕ = АВ. 

Прибавлеше 2. Кели чрезь В и А нроведемъ произвольныя 
прямыя лиши ВО, ВЕ, АЕ, Аб, пересвкаюши касательную АР 
и ей параллельную линйю ВР въ точкахъ 0, Е, К, 6; то ио- 

слВднее отношене воВхь абециссь АР. АК, ВЕ. В@, хорды 

АВ и дуги АСВ есть отношене равенства. 
Прибавлене 3. Поэтому при всякомъ доказательствЪ, отно- 

еящемея къ этимъ послфАНнимь  отношеншямь. каждая изъ 
этихъ линЙ может, быть поставлена на мЪето другой. 

8. Лемма. Если данныя прямыя лини АВ и ВК образуютъ 

С р д°ъ кугою АСВ, хордою АВ и касатель- 
ною АР треугольники АСВВ, АВВ, АБК, 

а точки А и В приближаются  пругъ 

кь Пругу, то послинял форма ихъ бу- 
детъ одна другой подобна, а поелЪд- 
нимъ отношенемъ ихъ будетъ отпоше- 

ше равенства. 

Продолжимь АВ. АР, АН, ло Ь, 4, тг, 

проведемт, 
а | ВВ 

| 

дуг. Ав АСВ. 

Фиг. 11. Цри совпадени точекъ Аи В уголь 
ЪАа исчезаетъ, потому треугольники 

Аст, Абг, Аг 
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совпадают и становятея конгруентны; слЪд., и нодобные имъ 
треугольники 

АСВВ, АВК, АБВ 

будуть конгруентны. Что ит. д. 
Прибавлене. Поэтому, вездь, тд дЪло идеть о послВднихъ 

отношешяхь этихь треугольниковъ, они могутъ быть зам$- 
няемы одинъ другимъ. 

3. Лемма. Данныя положешемъ кривая АВС и прямая АЖ 
пересекаются въ точкВ А, и абсциесамъь АБ, АЕ соотвЪтству- 

ютъ ординаты РВ, ЕС. По мёрё приближеня точекъ В иС къ 

А, отношене треугольниковъ АБВ и АЕС подконець становится 
квадратомъ отношеня сторонъ. 

Въ самомъ дл. на продолженной лиши АО возьмемт, точки 

4 и е такъ, чтобы 

АО: АЕ=АЧ: Ае, 

то ординаты | 

ЬВ: 4=ЕС: ок. 
нц 

ЗатВмъ, шюдолжимь АС 40 с, проведемь 

Ас <— АВС 

и касательную Аз къ обЪъимъ кри- 

вымъ, которая пересфчетъь орди-_ 
наты въ точкахъ 

к, @, 6х 5. 

Пусть, затфмъ. точки Ви бео- 

впадають съ А. то уголь оАх исче- 

заеть, а криволннейныя фигуры 

А54, Асе 

‹овпадаютъ съ прямолинейиыми 

ь АА, Аве. ь 
Фиг. 12. 

Поэтому, по $ 5, онф будуть относиться, какъ 

А4?: Ае?, 
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Но площади АЪЯ, Асе всегда пропорцюнальны площадямь 
АВО, АСЕ, а стороны А4, Ае сторонамь АП, АЕ. Поэтому 
поелфднимь отношенемъ будеть 

АВО: АСЕ=АО?: АЕ?. Что ит. д. 

10. Лемма. Мути, описываемые тфломъ подъ дЪйстыемъ нф- 
которой конечной правильной силы, будеть-ли она опредфленна 

и пеизм®нна, или же будеть постоянно увеличиваться или 
уменьшаться, въ начал® движешя пропорщональны квадратамъ 
временъ. 

Въ самомь ДЬЛЪ, если изобразимъ времена лишями АР, АК 
(предыд. фиг.), а произведенныя скорости ординатами ОВ, ЕС; 
то площади АВ, АСЕ будуть выражать пути, описанные съ. 

этими скоростями или этими ординатами, а эти пути (по \ 9) 
въ начал» движешя пропоршональны квадратамъ временъ АД,АЕ 

Что ит. д. 
Прибавлеше 1. Отсюда легко заключить слёдующее: тбла опи- 

‹ываютъ подобныя части подобныхъ фигуръ въ пропоршональ- 

ныя времена и велёдетвье равныхъ силъ, приложенныхь къ 
этимъ частямъ подобнымъ образомъ, производятъ уклонен от. 

пути, измфряемыя отъ того мета фигуры, Ло котораго эти 
тЬла достигли бы безъ тЪхъ силъ въ ть же пропорщональ- 

ныя Гвремена. А потому эти уклоненя приблизительно от- 

носятся такЪ, какъ квадраты временъ, въ которыя они ‘про- 

изведены. 
Прибавлеше 2. Но уклоненя, производимыя силами проноз- 

цнальными и подобно приложенными, относятся какъ эти силы 
и квадраты временъ совокупно. 

Прибавлене 3. Тоже самое относится и къ пространствамъ, 
описываемымъ тЪлами подъ вмяшемъ различныхъ силъ. Эти 
проетранства относятел, въ начал движешя, какт силы и ква- 
драты временъ совокупно. | , . 

Прибавлеше 4. Поэтому силы въ началЪ движешя отпосятся 
ирямо пропорщонально опысываемымъ путямъ, и обратно 

квадратамъ времепъ. 
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Прибавлене 5. ДалЪе, квадраты временъ прямо пропорцю- 

нальны описаннымь путямъ и обратно пропорщональны си- 
ламъ. | 

10а. Примфчане. Когда сравнивають между собою неопре- 
дьленныя величины разнаго рода и говорятъ, что такая-то изъ 
нихь прямо или обратно пропорцюнальна другой, то это 

выражеше надо понимать такъ, что первая увеличивается или 
уменьшаетея въ томь же отношени, какъ вторая или ей обрат- 
ная. Далфе, если говорится, что одна изъ нихъ прямо 
или обратно пропорщональна какимь либо двумь или нВ- 
евольвимь другимъ; то это значить, что первая увеличиваетея 
или уменьшается въ отношени, составлевномъ изъ отношенй, 
въ которыхъ друя величины или имъ обратныя увеличиваются 
или уменьшаются. Такимь образомъ, если А прямо пропор- 
щонально В, прямо пропоршонально С и обратно— 0; то А увели- 

чиваетея нли уменьшаетея въ томъ же отношени какъ 

1 р ВС. 5 

1 

т.е. Ан т 'оять другь иъ другу В ный 

6 данномь отношении. с 

11. Лемма. Шусть будеть лишя АБ ка- с В 
сательна къ кривой АБВ, и пусть ВБ про- 
ведена произвольно отъ В къ 0; то, при | р. 
исчезновени, ВО будетъ, наконецъ, про- ; / 

порщональна квадрату  соотвтствующей 

хорды АВ. Ее 

1 случай. Шусть будеть ВО перпенди- 
кулярно къ АБ и пусть Вх проведена ! 
перпендикулярно къ АВ н Аб периен-ГТ; й 
дикулярна къ АО, такъ что оба пер- 

пендикуляра перес®каются въ @. Затьмь, 
пуеть будуть точки 0, В, @ передвинуты 

въ {.Ь, = ипусть 1 будеть послбднею точ- с 

кою пересвчения линй Аб и ВС, когда точки Фиг. 18. 
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р иВ совпадутъ съ А. Очевидно, (1 м. 0. сдБлана мене 

веякой данной величины. 

Но, если чрезъ точки А, В, б и чрезъ А, Ь, = вообразить 

круги, въ которыхъ Аб и Аё, по причин ипрямыхъ угловъ 

при ВиЪ, будуть маметрами, то 

АВ?—АСЖАб-— ВО АВ, 

АБ? —Ас Аз-=ЬЧХ Ав; 

слЪдовательно 

А. АВ? : АЬ?==А@ Ж ВО: Аб ЖЬа. 

Но какъ 2 можеть быть принята меньшею всякой данной 

величины, то можно сдфлать, чтобы Аб и Ах также разнились 

между собою мензе, чВмъ на какую угодно данную величину. 

Потому, въ силу А, отношене 

АВ: АБ? 

можетъ разниться отъ простого отношеня 

ВО: 54. 

менфе, чЬмь на какую угодно данную величину. А потому, по 
$1. имфемъ наконецъ 

`В. АВ: АБ Вр: Ва * Что ит. д. 

* Примьчате Больферса. Обозначимъ лугу АВ 

- буквою &, АЪ буквою 6, чо, если ралуеъь АМ=1, 

В `будетъ ВО—АС— Эш уетгё Х=1—с080—9 дао 

у \ АВ=2 $1 АбВ—= 2 Зе а также 54=2 зы, 

} 

/ | АБ=2 За ‚ ели он В будуть исчезающе-малы, 

/_ р 2 
/ то ВО=®_, АВ В. АЪ = В; а потому 

и а а 

АВ?: АЪЗ-—= 02. В=вр :Ба. 
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2 случай. Если дать линм ВП какое-либо произвольное ио- 
„ложеше относительно АО, напр. 

ВО", то, если №4’ || ВБ, будетъ р 

В0': 54’—=В0 : Ва, а потому 

С. АВ?: АЪ?= ВО’: 54. 

Чтб ит. к. 

у 

3 случай. Еели уголь 0) не 

данъ, но лишя ВО стремится Фиг. 14. 

чтроходить черезъ н$которую данную точку, или если она про- 

ведена по какому либо закопу; то углы О и 4 вее-таки боле 

‘и болфе приближаются къ равенству и разница между ними ста- 

новится менфе всякой данной величины. А потому, по & 1. 

они наконець становятея равными и ВО и №4 относятся 

какъ и прежде. Чтб-т. и д. 

Прибавлене 1. Такъ какъ подконець касательныя АО н Ай, 

дуги АВ и АБ и сипуеы ВС и \6 становятся равны хордамъ АВ 
й АЪ; то и ихъ квадраты относятся подконецъ какъ 

ВО : 54. - 

Поябавлене 2. Такъ какъ 

ЛАБВ : А=Ар.ВБ:А4. 45 

и нодконень 

р А0?: А 42—08: 46; 

то мы также подконець имемь Ро 

ь р АБВ: А4Ь—=АОЗ: А? =083:408 

АВС: Ар = В 03:63. 

Прибавлене 3. Такъь вакъ подконенть 

ОВ | 6 н 

ОВ: 45=А0°: А4?, 
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то криволицейныя фигуры АБВ и А4ъ, по свойству параболь *, 

будуть равны */) прямолинейныхъ фигуръ АБВ и 4%, а сег- 
менты АВ и АБ", этихъ треугольниковъ. Шотому, какъ эти 
криволинейныя фигуры, такъ и эти сегменты относятея какъ 

АЗ: А = дуга АВЗ:АБЗХор. АВЗ: АЗ. 

12. Примбчане. Вирочемь во вежхъ этихъ предложешяхь мы 

предполагаемъ, что уголъ касашя ни безконечно. больше, ни 

безконечно меньше угловъ касаня, образуемыхъ кругами съ их. 
касательными, т. е. что кривизна въ точкф А пи безконечно 
велика, ни безконечно мала, и что отрфзокъ АТ иметъ конеч- 

ную величину. 

Въ самомъ дЬлЬ, можно принять, что ОВ пропорцюнальне 

АРз; въ этомъ случаЪ нельзя провести круга чрезъ точку А 

между касательною АР и кривою АВ, и уголъ касашя будетъ. 

безконечно меньше, чБмъ у круговъ. Подобнымъ же образомъ. 

если принимать посл6довательно, то ОВ пропорщонально 

40%, Аз, Аб, АПТ, 6. 

цолучитея безконечный рядъ угловъ касашя, изъ которыхъ каж- 

дый слВдующИ безконечно меньше предыдущаго. Напротивъ того, 

если сдлать ОВ послВдовательно пропорцюональнымъ 

А? АОЗ, АО, А0З, АЗ. А01 ек. 

то получит ® рядъ угловъ касаня, изъ коихъ первый тождествену 
углу круга, второй безконечно больше, а каждый слЪдующй 

безкопечно больше предылущаго. Но я между какими угодно 

двумя изъ этихъ угловъ можно вставить рядъ другихъ., про- 

АП? Аа? 
НЕЕ т А [2 —- БВ аь —=Сопзё., то АРЗ= 

Соп8. ЖОВ; а потому для АС=РВ какъ абециссы, ВС=А будетъ. 
ординатою параболы. Затмъ, по свойству параболы, криволипейная 

фитура АВС=2/- АСВО, апотому кривол.фиг. АВО=\АВСО== Л АВЬ. 

* Примьчате Волъферса. Такъ какъ 
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стирающйся въ 06% стороны до безконечности, изъ которыхъ 
‚каждый слЪдующИ уголъ безконечно больше предыдущаго. Напр., 
если между членами АО? и АЗ ввести радъ 

40:2, Ары, А0З, АТ, АБ, ес 

“го между какимн либо двумя членами этого ряда можно вста- 

вить новый рядь промежуточныхь угловъ, безконечно разня- 

щихея другь отъ друга. Природа не знаетъ здесь никакихъ 

границъ. 

Что доказано о кривыхъ лишяхъ и объ отрапичиваемыхъ 
иуй площадяхъ. легко примфнить къ кривымъ поверхностямт 

твердыхь тЬль и къ этимъь самымъ тбламъ. Я предпослалъ 
эти леммы для того, чтобы въ послёдующемтъ устранить про- 

странныя доказательства способом приведеня къ нелёпости 

п0- образу древиихь геометровъ. Въ самомъ два, доказатель- 

етва будутъ короче при посредетвв методы недфлимыхъ вели- 

чинъ. Но какъ метода недЪлимаго—нфчто странное (4имог) 

и потому не считается хорошею геометрическою методою, тоя 

предиочель основать доказательства слфдующихъ предложенй 

на послВднихь суммахъ и отношешяхъ исчезающихъь и возвра- 

щающихея къ первымъ величинъ, а потому и предпослалъ до- 

казательства тфхъ предфловъ съ возможно большего краткостью. 

Онн приводлть къ тому же, чего можно достичь и методою не- 

дЪлимаго, и потому мы вполнф можемъ опереться на доказан- 
ные. принципы. 

Котда Лалзе миф придетея разематривать величины состоя- 
щими изъ малыхъ частей, или вмфето прямыхъ брать безко- 

нечно малыя кривыя лини; то я желалъ бы, чтобы подъ этимт, 

разум$ли не недфлимыя, но безконечно уменьшаю- 

щ1яея дЪлимыя, не суммы и отпошеня опред ленныхту 

частей, но предвлы этихъ суммъ и отношенй, такъ что бы ядро 

такихъ доказательствъ всегда можно было привести къ методь 

вышедоказанныхъ леммъ. 1 
Можно сдвлать возражене, чо не можетъ быть никакого 

посяЪдиято отношешя исчезающихь величинъ, ибо таковое до 



— 198 — 

исчезновешя пе есть послВднее, посл же нечезновешя во- 
обще уже не существуетъ никакого отношешя. Но на томъ же 
основани можно бы было утверждать, что тЬло, стремящееся 

кь опредаенному мВсту, не имфетъ никакой послфдней скоро- 
сти; эта скорость, прежде чьмь опо достигло опредфленнаго 
мфета, не есть посяёдняя, а по Достижеши такого, она уже 
не существуетъ. Легко ‘отёЪтить на это. Подь посл днею- 

‹коростью разумВютъ не ту, съ которою тфло движется, прежде 
ЧВыъ оно доетигло послёдняго мета и прекращаеть свое двн-- 
жене, и не ту, которая иметь мфето посл этого, но ско- 

рость въ то мгновеше, когда оно достигаеть этого м%$ета, и 
есть эта самая посл дняя скорость, съ которою тёло ка-- 
сается мфота ‘и съ которою оканчивается движеше. Подобнымт, 
же образомъ подь послЪднимь отношешемь исчезающихъ пели. 
чинъ разумВется то отношеше, съ которымъ они исчезають, а: 
ие то, которое имЗетъ мЬсто до или посл исчезновенЯ. Точиб 

такъ же первое отношене возникающихь величинт, сеть то. 
съ которымъ они возникаютъ; первая и послфдняя сумма—та.. 
съ которою он начинаютъ и кончаютъ быть (становиться больше 
или меньше). Существуетъь предфль, котораго скорость въ конь 
движеня можеть достичь, но не перейти; это и есть погла- 
няя скорость. То же самое отноеснтся и къ предзламъ всфхъ иа- 
чинающихся и прекращающихся величинъ и пропорц. Такъ какъ 
этотъ предёлъ неизмВненъ и опредфлененъ, то изыекане его— 
задача, поистин» геометрическая. Но все геометрическое можетъ. 
быть по всей справедливости примфвяемо при другихъ геоме- 

трическихъь опредфлешяхъ и доказательствахт. 
Можно также утверждать, что котда послёдн!я отношешя иече- 

зающихъ величинъ даны, то дана и ихъ послёдняя величина и 
что такимъ образомъ каждая величина состоитъ изъ недфлимыхъ. 
частей, противное чему доказаль Эвклидъ въ 10 книг сво- 
ихъ Началъ. Но это возражене опираетел на ‘ложномъ предпо- 
ложенши. Эти послзаня отношеня, съ которыми величины исче- 

заютъ, въ дёйствительности не суть отноцн!я послЬднихъ вели-. 
чинъ, но предфлы, къ которымъ отношешя непрерывно умень- 
шающихся величинъ постоянно приближаются, и къ которымъ. 
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опи подходять ближе, чЬмъ на какую угодно данную разность, 
‹но которыхъ, однако, они никогда не могуть перейти и не 
прежде могутъ достигнуть, ‘какъ когда величины уменьшатся до 
безконечности. Яснфе усматривается это при безконечно боль- 

шихъ величинахь. Если двЪ величины, разность которыхъ дана, 
возрастаютъ до безконечности, то поедфднее ихъ отношеше дано; 
это — отношене равенства; но этимф не даны посл дя или на- 
нбольшя величины, которыхъ отношене разематривается. 

Цотому всея разъ какъ я, желая дать боле простое пред- 
ставлеше о вещахъ, буду говорить о весьма малыхь, исче- 
зающихъ или послЬднихъ величинахь; то подъ ЭТИМЪ слБдуетъ 

разумВть не величины; опредзленныя по величин®, но такая, 
воторыя должны быть умевьшаемы неотраниченяо. 

Ге 



МЕГОДА ФЛЮКИГИ. 
Ргшстра, книга Ш, отдль Ц. 

10. Лемма. Моментъ функщи (сеНа) * получится, есай 

моменть каждой отд льной производящей величины помножить 

на ея показатель и коэффищенть и полученныя произведеня 
СЛОЖИТЬ. 

Фунищей ((епНа) я называю всякую величину, возникшую 

изъ извфетныхъ членовъ, въ ариеметикЪ умноженемъ, дфле- 

немъ и извлечешемъ корней, въ геометри изыскашемъ содер- 

жан!я и сторонъ, или крайнихъ и среднихт, пропорщональныхь, 
безъ сложешя и вычиташя. Величины этого рода суть: произ- 

ведешя, частныя, корни, прямоугольники, квадраты, кубы, сто- 
роны квадратовъ, кубовъ и подобныя. Эти величины я разсма- 
триваю здФеь какъ неопреджленныя и перемённыя, и какъ бы 
непрерывно возрастающя или убывающя велфдстве посто- 

яннаго движеня или теченя. Ихъ мгновенное приращеше или 
убываше я называю здЪеь момеитомъ, такъ что приращен!я 

разематриваются какъ придаваемые или положитель- 
ные, убывашя какъ вычитаемые или отрицательные 

* Въ этой леммЪ Ньютонъ даетъ правнла дифференцированая функ- 
ий, Моментъь Ньютона тождественъ съ терминомъ дифференцяаль ео- 
временной науки. 

(Прим т. переводчика). 
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моменты. Эти моменты перестаютъ быть моментами, какъ 
` скоро они получаютъ конечную величину. Подъ ними разум ютея 
только что возникающе зачатки конечныхт величинъ, и въ этой 
леммф разсматриваются не величины моментовъ, но ихъ отно- 
шене ‘при самомъ ихъ возникновени. Дъло приводится къ тому 

же, если вмфето моментовъ разумть или скорости паростаня 
или убывашя (которыя можно также называть движешями, из- 

мвненями и флюк@ями величинъ), или кая угодно конечныя 

величины, пропоршональныя т$мъ скоростямъ. 
Коэффищентъ всякаго производящаго члена есть частное, по- 

лучаемое отъ раздфленя функщи на этотъ членъ. 

Поэтому. смысль этой леммы токовъ: Если моменты или ско- 
рости измфненя величин А, В, Се. возрастающихъ или убы- 

вающихт велфдетв!е постояннаго движешя, обозначимъ буквами 

а,. №, в, ею., то момент (диффереищаль) прямоугольника АВ 

равепь АБ--аВ *; моменть произведешя АВС—=АВе--АЪС-наВС; 

моменты степепей 
1 

Е я 

Аз, Аз, А АЗ, А, АВ, АЗ, А, Аз, А? 

равны соотвётетвенно 

1 

2аА, ЗаА?, 4аАЗ, 1аА ?, ЗаАз, заА 3 ЗаА 3, аА-? ад, 

2 

Вообще, моменть какой угодно степени 

п 

Ш 

п—шм п 

равень паА`» . 

* Коэффишенть А одвоак В, моментъ=а, коэффищентт вели- 

а АВ 
чнин В есть-; =А, моменть==Ъ. 
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ДатВе, моменть функщи АВ 

равень ЗаАВ-НА?: 

Моментъ. функции А3В“С? равенъ ЗаА2В“С?--4+А35В30*--2А3В 460; 

Моменть функции 2 
№... 
25=ЗаА*В—*— 2 АЗЬВ-? и Т. д. 

Доказательство этой леммы слфдующее. 

Первый случай. ВелЪдетве непрерывнаго движеня возраста- 

ющ прямоугольникь 

Е АВ, 

когда на сторонахь Аи В недоставало половинъ моментовъ. 

3а и3Ъ, быль= 

(Аа) (В—)=АВ— ав — А-а, 

а когда А и В увеличились тфми же половинами моментовъ, 

сталъ== | | 

(А-еза)(В--25)=АВ-ЕзаВ-ЕзАБ-аь. 

Вычтемь изъ поелфдняго прямоугольника ‚первый; въ остатк® 
окажется, 

аВ-- А, 

Поэтому, цвлыя приращешя аи } даютъ прямоугольнику АВ 

приращене 

ав--АЬ. Что ит. д. 

Второй случай. Положимъь АВ=6; моментъ произведеня АВС 

или @С будеть== 

20--6‹ (но первому случаю); 
но @-=АВ, в—аВ-НА, 
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елВк. моментъ произведешя АВС= 

аВС-- АьС--АВе. 

Тоже самое имБетъ мЪето для произведеня сколькихъ угодно 

факторовъ. Что ит. д. 

Третй случай. Положивь В—=С—= А, найдемъ 

моменть АВ, т. е. моменть А*—аА-НАа=-2аА; 
> АВС, › ь А—аАаА-аА?—ЗаА*; 

и такимъ же образомъ моментъ А"—паА"-1. 410 н т. д. 

Четвертый случай. Такъ какъ ПА, то 

А. . С „= ТЕТ —— моментъ ца х момё ЦЫ==0; 

аз. й 

, р 
Моменть т. е. моментъ ее. = ы | т. 6. Е 1а : 

Вообще, такъ какъ 

1 
дЕА = 

| А". моментъ ы. ее пад" 1—0 ин сав . А Ап” Е. * д. 

ь 1 ` в па == - и--1 Моментъ == моменту А = паА "1. 

Что ит. д. 

Пятый случай. Такъ Кайт далве; 

АЕ. АКА, 
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то, по третьему случаю, 

2А!. момеить Аза. 

1 __ — сы . СЯЪд. моментъ Ад А 1. 

Положивъ вообще 
в 

А-=В, 

находимъ А"— В", 

елВц.. та "1 Вы 1, 

а дълешемъ получаемъ 
^ 0 

и п 

таА 1= В 1=Ар: 

%х.. =, = -.9 
. Что ит. д. 

наконець 
м; °” Ш 

Ь, или моментъ`А в == ГАА 
1 

п 

Шестой случай. Моменгь какой, угодно функци 
я 

Ат, В" 

равенъ, поэтому: 

В". моменть А"-- А". моменть. Вад". В+ нА". В" 1, 

при чемъ все равно, будутъ-ли показатели ши п чиела цфлыя 
или дробныя, положительныя или отрицательныя. Тоже самое 
отношене имфетъ место, когда произведеше состоитъ изъ н$- 

сколькихъ степеней. Что ит. д. 
Прибавлене 1. Если въ числЪ н»сколькихъ непрерывно про- 

порщональныхь величинъ одна постоянна, то моменты осталь- 
ныхь членовъ относятся какъ самые эти члены, соотвфтет- 
венно умноженные на число интервалловъ между ними и этимъ 

поетояннымъ членомъ. Пусть, напр. 

АВСрЕК 
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непрерывно пропорщональны и С постоянно, то моменты осталь- 
ныхъ членовъ относятся между собою какъ 

—2А,—В, РБ, 2Е, ЗЕ. * 

Прибавлеше 2. Если при четырехъ пропорщюональныхъ вели- 

чинахъ 06$ средшя постоянны, то моменты обоихъ крайнихъ 

членовъ относятся какъ эти члены. То же имфеть м%ёето по 

отношению къ сторонамъ веякаго постояинаго прямоугольника “* 
Прибавлене 3. ели сумма или разность двухъ квадратовъ. 

постоянна, то моменты ть обратно пропорщональны сто- 
ронамъ *^". : 

* Примьчане Вольферса. Пусть А:В=В:С=0С:Р=0:Е-=Е:Е и С по- 
о С С 

стоянно, а си, откуда 0=С®; то Ау» В= у См, Е—=СМЗ. 

Отеюда, называя мсменть. (лифференщаль) М буквою ш, & моменты 

А, В, С, р, Е, ЕР буквами а, Ъ, @, е, Г, по 6 10 имемъ 

2 

а Ст р 

е=2СМи-2- Е, 

(= ЗСЗ. ы 

сяЗд. а:Ъ:4:е:-=—2А:- В-Рр:2Е:ЗЕ. 
** Примьчаше Волферса. Изъ А:В=-С:Ь, есле ЖЕ" \остояплы, 

слфдуеть: АБ=ВО=ио елЪд. даа ее —МЕНИ 
*** Примьчаще Волферса Изъ АЗ Ва с Г 

эаА-Е2ЪВ=0, па: РА Уч 
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